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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования,  в соответствии с  
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 
образования,  с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования.  

Структура  АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации в соответствии ФАООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 
принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 
программу формирования универсальных учебных действий; 
рабочую программу воспитания; 
программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса. 
Организационный раздел включает: 
учебный план;  
план внеурочной деятельности;  
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы. 
Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной общеобразовательной программе принимается на 
основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 
сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования. АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в 
части создания специальных условий получения образования. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в образовательных 
организациях разных типов: как в образовательных организациях общего типа, так и в 
специальных образовательных организациях или специальных классах, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования 
обучающихся с ЗПР. 
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1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучающихся с ОВЗ, 
характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 
разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавшиху обучающегосязадержку 
психическогоразвития, включающий функциональную и/или органическую недостаточность 
центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на 
уровне начального общего образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и стойкости 
данного нарушения развития, что определяет необходимость обеспечения специальных 
образовательных условий при обучении таких обучающихся на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на 
развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных компетенций, преодоление 
или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной 
школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные затруднения в 
учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 
специфическими недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции 
поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихсяс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 
потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организацией в 
соответствии с ФГОС ООО с привлечением органов самоуправления (совета образовательной 
организации, попечительского совета, управляющего совета и др.), обеспечивающих государственно-
общественный характер управления Организацией. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освоения 
обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии 
с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 
образовательных условий на уровне основного общего образования. Успешное освоение 
обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования является необходимым условием 
освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 
 
1.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, как академических, так и социальных (жизненных), определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 
ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
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обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 
программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 
образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 
уровне основного общего образования; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной общеобразовательной 
программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и 
социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями; 

выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения 
их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно полезную деятельность, 
в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной 
среды, школьного уклада; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
с ЗПР, обеспечение их безопасности. 
 
1.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности обучающегося с 
ЗПР, его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; формирование готовности обучающегося с ЗПР к 
саморазвитию и дальнейшему обучению; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся с ЗПР; 

учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР при 
построении образовательного процесса на уровне основного общего образования и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР; 
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преемственность адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с 
ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а 
также в последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 
целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, 
повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 
учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР личностных результатов освоения 
образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся с ЗПР, 
приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПиН РФ. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 
лет (5–9 классы). При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 
применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть 
увеличен, но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В этом 
случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому 
образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая 
корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 
 

Особенности построения содержания образовательной программы 
Адаптированная  основная общеобразовательная программа (АООП) – это учебно-методическая 

документация на основе ФАОП (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 
определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности применительно к определенной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития разрабатывается в соответствии со ФГОС основного 
общего образования, с учетом Федеральной основной общеобразовательной программы (ФООП), на 
основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования (ФАООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития. 

Образовательная организация, разрабатывая основную общеобразовательную программу, 
использует содержащуюся в ФАООП ООО документацию с учетом своих возможностей и 
особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к 
моменту завершения обучения на уровне основного общего образования должны полностью 
соответствовать требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной 
общеобразовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 
программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР, в целом совпадают с соответствующим разделом 
федеральной основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФООП ООО). 
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При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного 
материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количество часов на освоение 
каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 
определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими 
особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем.  
 
1.1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребности 
обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития 
на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 
замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 
мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и 
коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной 
регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 
начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают 
предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 
освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления 
инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят 
качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 
планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится 
развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 
способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 
коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 
приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии 
происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 
изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с 
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует 
учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 
ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между 
потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 
характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 
особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 
личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную 
позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников 
часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не 
контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление 
учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 
устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 
несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 
некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции 
снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 
перспектив. 
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При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 
особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 
ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной 

из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 
функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются 
недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 
интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на 
другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, 
что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, 
что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного 
запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на 
мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют 
слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при 
выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 
операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических 
действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 
существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление 
причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования ответа, способность 
делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 
осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 
обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении простейших 
прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной операции, 
сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся 
условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным 
признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания для классификации и 
его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, 
затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 
системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-
символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 
материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим 
опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 
действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и 
дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 

стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 
фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 
отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно 
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они 
допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 
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Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для 
понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление 
высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по 
смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 
антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 
сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, 
обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на 
правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности 
метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество 
дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 
орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 
построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические 
ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 
регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения 
заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 
планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. 
Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 
несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой 
поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности 
обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 
направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят 
к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной 
регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля 
проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 
нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 
состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения 
эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная 
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 
формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 
взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения 
партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 
затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических особенностях 
личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к 
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своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 
обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, 
осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается 
безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 
поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, 

репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации 
у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в 
конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по 
общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения 
при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по 
совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов 
неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается 
на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые 
правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. 
Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 
коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 
специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 
возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 
поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для 
последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 
высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 
познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 
действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 
целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 
учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 
различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 
работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 
решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 
познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 
усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно 
учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, 
чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 
пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и 
слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них 
быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении 
знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 
работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 
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интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как 
шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 
события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью следов 
при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность 
к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они 
усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 
знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно 
выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 
Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа 
действия, применении известного способа решения в новых условиях или одновременном 
использовании двух и более простых алгоритмов. 

 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на 
уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, 
удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 
специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 
пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательной организации, потребность в согласованном 
участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 
обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного 
материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 
образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 
начального и основного общего образования; 

развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 
составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных способов 
учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения 
обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» 
при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных 
ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при 
решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 
учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным 
ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 
подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 
трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 
образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР 
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(индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и 
быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 
сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);  

специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 
осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 
эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных 
социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного общего 
тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 
внимания и др.); 

стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и 
умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; формирование читательской 
культуры; 

применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания 
достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 
личностного становления и профессионального самоопределения;  

развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 
социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 
расширение социальных контактов, помощь обучающемусяс ЗПР в осознании социально приемлемого 
и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных 
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); 
профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной 
организации должны создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым 
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской 
Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 
единую образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на 
обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 
специальных образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать 
дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 
1.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1.1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с 
ЗПР, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, программы воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, с одной 
стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
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Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к 
итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС 
ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: познавательных, 
коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во внимание особенности 
формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их особые 
образовательные потребности.  

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя из 
освоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) 
компетенции обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного, в том числе 
специально сконструированного, педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми 
качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной 
жизни. 
 
1.1.2.2. Структура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 
программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они включают эффекты: 

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

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 
и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к 
формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими особенностями 
обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных норм, 
применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и ограничений, 
умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умение 
противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного 
самоопределения значимым является осознанное отношение к выстраиванию образовательной 
перспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 
результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и характеризующих 
достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, восприимчивость, 
установка и т.д. 
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Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программ 
воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 
и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных текстов с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 
Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 
универсальные учебные познавательные действия; 
универсальные учебные коммуникативные действия; 
универсальные учебные регулятивные действия. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных 

познавательных действий, выделяются: 
базовые логические действия; 
базовые исследовательские действия; 
работа с информацией. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных 

коммуникативных действий, выделяются: 
общение; 
совместная деятельность (сотрудничество). 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных 

регулятивных действий, выделяются: 
самоорганизация (саморегуляция); 
самоконтроль (рефлексия); 
эмоциональный интеллект; 
принятие себя и других. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции личности), и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их в отношении: 

освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и способов 
действий, специфических для соответствующей предметной области; 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 
владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум содержания 
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гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике изучения 
каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражать 
результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, направленные на 
поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы. Планируемые результаты освоения ПКР должны быть представлены в соответствии с 
основными направлениями коррекционной работы и отражать индивидуально ориентированную 
психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется специалистами сопровождения 
(учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР 
также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования описаны на 
двух уровнях: 

на общем уровне1 (планируемые результаты формируются на всех без исключения учебных 
предметах и во внеурочной деятельности); 

на предметном уровне2 (планируемые результаты формируются в процессе изучения отдельных 
учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 
основного общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 
 

1.1.2.3. Личностные результаты 
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, определенными во ФГОС 
ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 
следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 
воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 
чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 
Результатом духовно-нравственного воспитания является: 
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развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков. 
Результатом эстетического воспитания является: 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 
и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Результатом освоения ценностей научного познания является: 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия является: 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 
курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;  
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города); 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 
Результатом экологического воспитания является: 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; 
формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное 
в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, 
коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые цели и 
строить реальные жизненные планы. 
Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим 

результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том 
числе: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными 
средствами;  

в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 
обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 
жизненной ситуации;  

в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему;  

в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность 

за результат своей работы;  
в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных социальных 

реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и 
продуктов питания и т.п.); 

в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 
аттестации;  

в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 
в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и 

гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации;  
в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  
в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 
Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющейся: 
в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  
в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  
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в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая 
асоциальные проявления;  

в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя 
или для окружающих;  

в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся:  
в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  
в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  
в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  
в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 
 
1.1.2.4. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием 
результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 
универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 
умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие выводы; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий); 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как инструмент познания; 
устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо 

самостоятельно; 
аргументировать свою позицию, мнение; 
с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 
Работа с информацией: 
пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  
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понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных и 
познавательных задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 
универсальных учебных коммуникативных действий:  

 
Общение: 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 
распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтные 

ситуации, смягчая конфликты; 
с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои 
действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных регулятивных 

действий:  
Самоорганизация: 
самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Самоконтроль(рефлексия): 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
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понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 
определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 
различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 
анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 
1.1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленным в 

ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированных 

программ основного общего образования по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», 
«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (английский) язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на базовом 
уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в рабочих 
программах учебных предметов. 

 
1.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.3.1. Общие положения 
ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 
Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией собственного Положения об оценке образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования включает в себя две 
составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и предметными 
результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы соответствующего 
года обучения по программам основного общего образования / тематических модулей; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 
освоения предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Система оценки включает, в соответствии с ФООП ООО, процедуры внутренней и внешней 
оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; 
портфолио; 
внутренний мониторинг образовательных достижений; 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
государственная итоговая аттестация; 
независимая оценка качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 

установленном образовательной организацией. 
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 обучающихся с ЗПР к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. Системно-деятельностный 
подход обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательной программы должна быть 
ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических 
знаний и формировании жизненной компетенции. Уровневый подход реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения обучающимися, в том числе обучающимися с ЗПР, планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решать большинство типовых учебных задач, 
целенаправленно отрабатываемых со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
материала. В случаях, когда реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный 
план, составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного обучающегося с 
ЗПР, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть индивидуализацию оценки 
достижений при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий); 
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 
наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и развития умений и др.). 
 

1.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается содержанием всех 

компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную деятельность и программы 



23 
 

коррекционной работы, при условии согласованного педагогического воздействия в условиях 
образовательной организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 
обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа достижений 
личностных результатов по следующим направлениям: патриотическое воспитание, гражданское 
воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, осознание ценности научного 
познания, физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, 
трудовое воспитание, экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося  ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим 
результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР. 

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по оценке 
достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательной организации необходимо 
предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, адаптации и модификации 
используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и региональном уровнях, с учетом 
особенностей развития личностной, регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижению 
личностных результатов обучающихся с ЗПР должен проводиться регулярно и иметь комплексный 
характер. Целями проведения внутренней оценки достижения личностных результатов должно стать 
оценивание индивидуальной динамики развития личностных результатов конкретного обучающегося с 
ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используются следующие 
методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими работниками образовательной 
организации, членами семьи), экспертная оценка (заключение консилиума образовательной 
организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с ЗПР 
является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках образовательной организации 
осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, в которую входят педагогические 
работники и специалисты, непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения 
объективных результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей 
(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 
 

1.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР и 
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются овладение:  
универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач); 

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

универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания). 
Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР осуществляется 

администрацией образовательной организации с участием специалистов ППк 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 
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на основе 
метода экспертных оценок. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий – психолого-педагогическая диагностика, экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 
Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо согласованное 

педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи. 
Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде всего должна 

быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении 
образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения 
метапредметных результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится в рамках 
регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР в образовательной 
организации необходимо разработать комплекс процедур, адаптирующих процедуры оценивания, 
предложенные в ФООП ООО. В зависимости от индивидуально-типологических особенностей 
обучающегося с ЗПР выбирается наиболее подходящая процедура. Для обучающихся с ЗПР такими 
процедурами преимущественно являются использование накопительной системы оценивания (учебных 
портфолио), защита итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме 
за выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично развивающихся 
обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, например, для оценивания 
способности к смысловому чтению необходим правильный подбор текста для чтения с учетом таких 
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особенностей обучающегося с ЗПР, как трудности понимания переносного и скрытого смысла, 
пословиц и поговорок, трудности восприятия сложных грамматических конструкций и текста с 
незнакомыми терминами и т.д. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать диагностические 
материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий. 

Формы оценки: 
− 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 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 
раз в два года. 

В зависимости от целей проведения мониторинга для обучающихся может быть разработана как 
отдельная работа по оценке метапредметных результатов, так и отдельные задания в рамках других 
оценочных процедур.  

Содержание и формат работы, а также периодичность, сроки, ответственные лица и форма 
представления результатов устанавливаются решением методического объединения в начале каждого 
учебного года и отражаются в плане реализации ВСОКО. 

Результаты оформляются аналитическими справками и обсуждаются на заседании методического 
объединения. 

Оценка метапредметных результатов в рамках текущего контроля проводится учителем-
предметником непосредственно во время занятия. 

Оценка метапредметных результатов в рамках промежуточной и/или итоговой аттестации как 
отдельной процедуры проводится администрацией. Оценка метапредметных результатов в рамках 
стартовой диагностики проводится администрацией в первой четверти 5 класса.  

Оценка метапредметных результатов в рамках административного контроля проводится 
администрацией. Данный вид контроля не является обязательным для ежегодного контроля. Он 
проводится при необходимости как вид управленческого решения по итогам анализа работ за 
предыдущий учебный год. 

Все контрольно-измерительные материалы для работ по оценке метапредметных результатов 
разрабатываются учителем-предметником в соответствии с требованиями Положения о фонде 
оценочных средств о фонде оценочных средств в ГБОУ школе № 421, утвержденного приказом № 1/1-
ОД от 02.09.2024 года. 

Контрольно-измерительные материалы для оценочных мероприятий, проводимых 
администрацией, в обязательном порядке обсуждаются на заседании методического объединения и 
утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 
1.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 
являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования 
к результатам освоения программы основного общего образования». 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 
к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 
действий и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

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

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 
о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и других; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
− отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 
зафиксированы в Положении об организации проектной и научно-исследовательской деятельности в 
ГБОУ школе № 421, утверждённого Приказом № 1-ОД от 30.08.2024 года.  

Мониторинговая процедура применяется один раз в год в соответствии с планом работы ОО 
на текущий учебный год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 

 
1.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 
класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 
том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 
обучающихся с ЗПР к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося с ЗПР, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 
учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 
основой для индивидуализации учебного процесса. 

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 
обучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 
– фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, дипломы, сертификаты 
участия, благодарности и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с 
ЗПР 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 на уровне основного общего 
образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 
характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности и социальных навыков; 
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей. 

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 обучающихся с ЗПР обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся с ЗПР на 
уровне основного общего образования и 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). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося с ЗПР к государственной итоговой аттестации.  

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

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 
обязательной процедурой, завершающей освоение основной общеобразовательной программы 
основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 
учебным предметам обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, 
и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет право на предоставление 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации в соответствии с 
заключением ПМПК.   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 
оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 
охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 
в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 
на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося с ЗПР.  

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

образования, 
портфолио выпускника; 
экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР направлений профильного образования, выявленных 
проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающимися планируемых 
результатов по отдельным учебным предметам. 
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Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов 
действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 
функциональной грамотности. 

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

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в Положении о едином 
орфографическом режиме, критериях и нормах оценивания образовательной деятельности ГБОУ 
школы № 421, утверждённом Приказом № 93 от 30.08.2024 года. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 
− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
− график контрольных мероприятий. 

 
1.1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 
Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, также, как и на уровне начального общего образования, проводится с помощью 
мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 
образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных 
достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на 
уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее 
содержание и организацию. Следует использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень 
показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и 
речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 
обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании данной формы 
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные 
экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 
нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 
года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений 
обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 
разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, в 
том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-
педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 
сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 
 
1.1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной 
аттестации определяются на основании рекомендаций ППк образовательной организации, АООП ООО 
обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в общем виде 
фиксируются в образовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк, 

Специальные условияпроведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР могут включать:  

особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в 
малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 
организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на 

выполнение работы; 
предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной 

поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, 
плана, образца) при самостоятельном применении;  

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-
измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающегося с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 
оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и 
семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения 
задания);  

отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при 
необходимости, ее уточнение; 

увеличение времени на выполнение заданий;  
возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения;  
исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 
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продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень 
усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных условий 
проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный раздел 
индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, 
администрации в соответствие с установленными правилами образовательной организации. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК о 
создании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования. 

 
1.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ    

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

В соответствии с частью 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» при разработке АООП ООО ОО предусмотрено непосредственное применение при 
реализации обязательной части АООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам 
«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности и 
защиты Родины», «Труд (Технология)». 

В соответствии с частью 6.4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» при разработке АООП ООО ОО использовано право на непосредственное 
применение при реализации обязательной части АООП ООО федеральных рабочих программ по всем 
учебным предметам обязательной части учебного плана, утверждённого Приказом № 148-ОД от 
13.06.2024 года. 

По учебным предметам «Избранные вопросы математики», «Основы смыслового чтения», 
«Основы творческого письма» Школой разработаны программы в соответствии с ФГОС ООО, ФОП 
ООО и Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности 
ГБОУ школы № 421, утвержденным приказом № 211 от 21.06.2019 года. 

Рабочие программы учебных предметов (в том числе федеральные) согласно учебному 
плану: 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык (английский язык) 
4. Математика 
5. Алгебра 
6. Геометрия 
7. Вероятность и статистика 
8. Информатика 
9. История 
10. Обществознание 
11. География 
12. Физика 
13. Химия 
14. Биология 
15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
16. Изобразительное искусство 
17. Музыка 
18. Труд (технология) 
19. Основы безопасности и защиты Родины 
20. Физическая культура 
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21. Избранные вопросы математики 
22. Основы смыслового чтения 
23. Основы творческого письма 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 
1. Математика – это просто 
2. Занимательная математика 
3. Экспериментальная химия 
4. Экспериментальная физика 
5. Экспериментальная биология 
6. Математическая логика 
7. Комплексный анализ текста 
8. Лингвистический практикум 
9. Введение в программирование 
10. Математическое моделирование 
11. Практикум по физике 
12. Нейромоделирование 
13. Введение в химию 
14. Практикум по биологии 
15. Основы медицинских знаний 
16. Школьная генетика 
17. Комплексный анализ текста 
18. Практикум по английскому языку 
19. Читательская грамотность 
20. Личность в истории 
21. В недрах Земли 
22. Между строк 
23. Олимпиадная математика 
24. История и культура родного края 
25. Разговоры о важном 
26. Клуб юных друзей правопорядка 
27. В мире психологии 
28. Школьный пресс-центр 
29. Россия – мои горизонты 

 
Рабочие программы по всем учебным предметам представлены отдельными документами и  

являются частью ООП ООО (https://disk.yandex.ru/d/6fqb-nZgwzMv2Q).  

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 
требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

https://disk.yandex.ru/d/6fqb-nZgwzMv2Q
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• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 
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• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
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• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
• принимать себя и других, не осуждая; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 
На базе образовательной организации в обязательном порядке организована учебно-исследовательская 
и проектная деятельность.  
Базовые навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности закладываются в начальной 
школе, при переходе обучающихся в основную школу педагогическим коллективом в рамках урочной и 
внеурочной деятельности реализуется формирование у обучающихся опыта применения УУД в 
жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся ориентирована на формирование и 
развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 
 
1.4.  Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания ГБОУ школа № 421 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273  - ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по ее 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), ФГОС начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 
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общего образования ((Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

  Назначение примерной программы воспитания – решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

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

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 
образования.  

Направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и  налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания: 
− предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

ГБОУ школа № 421 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 
− разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления ГБОУ 

школа № 421 Петродворцового района Санкт-Петербурга, в том числе советов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

− 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 ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; 

− предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа помогает педагогам (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 
воспитательной работе) реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем 
самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программы воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности воспитательного процесса», в котором описывается специфика 
деятельности ГБОУ школы № 421 в сфере воспитания.  

- - Раздел «»Целевой»», в котором на основе базовых общественных ценностей формулируется 
цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, каким образом 
будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 
нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 
поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 
школы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 
внеурочной деятельности», 
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«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация. Вариативными модулями являются: 
«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа». 

- Раздел «Организационный», в котором показано, каким образом в школе организовывается 
воспитательная работа и осуществляется самоанализ воспитательной работы. 
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1.  
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов. Ключевым направлением  воспитательной работы ГБОУ школы № 421 
является патриотическое направление, связанное с историей поселка Стрельна, Великой 
отечественной войной 1941-1945 г.г. в Стрельне, историей школы, сохранение традиций 
школы в этом направлении, их приумножение; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников, является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ 
 

2.1  Цель и задачи воспитания обучающихся. 
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ школе № 421  – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

4) В формировании у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения памяти к подвигам Защитников Отечества и Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 
и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
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учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

 научных исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1) способствовать усвоению обучающимися знаний норм, духовно-
нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 
(социально значимых знаний); 

2) формировать и развивать личностное отношение к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

3) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 
применения полученных знаний; 

4) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС ООО. 

5) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

6) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

7) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

8) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

9) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

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

11) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

12) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
13) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
14) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
15) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ школе № 421 планируется и осуществляется 
на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 
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2.2 Направления воспитания  

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности ГБОУ школы № 421   по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 
части: 

− гражданского воспитания — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

 − патриотического воспитания — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

− духовно-нравственного воспитания — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

− эстетического воспитания — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства;  

− физического воспитания, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 − трудового воспитания — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 
и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 − экологического воспитания — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

− ценностей научного познания — ориентирование на воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО, НОО и 
СОО установлены ФГОС ООО, НОО и СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
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должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС ООО, НОО и СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 
России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей.  
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Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 

Физическое воспитание формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 
среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
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Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 
мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

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

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 
народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 
и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 
на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 
и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
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институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 
том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 
значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 

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

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

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.  

 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 
мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 
развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 
российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
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коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 
культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 
народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 
религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 
и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес 
к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 
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мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 
земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 
народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
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самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 
в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 
уровне, ответственность за действия в природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 
техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уклад ГБОУ школы № 421 
 

История школы берет начало с довоенной поры, 4-х этажное здание функционировало с 
1958 года (Заметка в газете 1958 года и архивные документы хранятся в Зале боевой Славы 
школы) до 2022 года. Сейчас строится новое здание школы.   

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

 - ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов; 
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 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 
рамках определенного направления деятельности в ГБОУ школе № 421. Каждый из модулей 
обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 
воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и 
другое). 

В Программе воспитания представлено описание воспитательной работы в рамках 
инвариантных и вариативных модулей согласно правовым условиям реализации 
образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
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Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, — 
симбиоз 

процесса обучения и воспитания в единый воспитательный процесс. 

Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализацией 
воспитательных 

возможностей является урок. Процесс обучения является основой для формирования 
у 

школьников определённых взглядов, убеждений и качеств личности и 
организовывать его 

необходимо исходя из целей и задач воспитания. 

Воспитательный потенциал урока включает следующее: 

−  максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских 
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 
подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 
воспитательных задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 
реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 
изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
способствует развитию критического мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы; 

− организацию наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
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планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 
воспитательной направленности. 

Также реализуется следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение 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 и инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; 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; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных 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. 

 

 

 

В ГБОУ школе № 421 мы апробируем новые формы взаимодействия учащихся и учителей 
посредством реализации воспитательного потенциала урока через превращение знаний в 
объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 
привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениям. 
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Данные формы обеспечивают сквозные навыки и дают палитру образовательных и 
воспитательных возможностей учащимся, открывают новые возможности для учителя и учащихся, 
осуществляют переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной 
образовательной игры является организация урока погружения (по времени это обычно первый 
урок), приуроченного к значимой дате или событию, когда учитель предметник подает тематику 
значимой даты или события через свой предмет, организуя урок квест или командную игру, все 
станции которого связаны единой заранее запланированной темой, позволяя расширить знания 
обучающихся по теме игры, показывая практическую значимость и связь полученных знаний со 
спецификой предмета. Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и 
педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 
учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 
выполнять, хотелось проявлять свой творческий потенциал, использовать свои ранее 
приобретенные знания и делиться ими со всеми участниками образовательной игры. 

Другая форма взаимодействия учащихся с педагогами, которая практикуется в нашей школе 
– это интегрированный урок, который проводит команда педагогов, заранее закрепленная на 
определенной параллели обучающихся. Педагоги на своем личном примере показывают 
учащимся, как происходит работа в команде, как организуется взаимодействие между 
участниками команды, включают в урок каждого учащегося, предлагают ему объединиться в 
команду или группу, распределяя роль каждого в группе, а в конце урока дают возможность 
учащимся представить совместный готовый продукт или новый интересный проект, который 
можно продолжить уже во внеурочной деятельности или в рамках социального школьного 
проекта. Тематика данного урока планируется заранее и может быть связана с главным событием 
или объявленной темой года. 

Кроме того, мы имеем опыт реализации урока самоуправления, который помогает увидеть 
учащихся в иной роли, роли – учителя. Не менее важен этот опыт и для самого школьника. Он 
раскрывает индивидуальность ребенка, например, его лидерские качества, умение организовать 
своих одноклассников, объединять их в рамках одного общего дела. Обычно урок 
самоуправления доверяют успешным учащимся в качестве поощрения, но мы мотивируем, таким 
образом, также и менее успешных учащихся, определяя их на роль учителя, правильно подобрав 
для него тему урока и помогая ему в подготовке. Также имеет место вариант объединения в 
команду более и менее сильных учащихся. Это дает возможность учащимся дополнять друг друга, 
вырабатывать навыки конструктивного общения, работать в команде, доверять друг другу, 
договариваться, высказывать свое мнение, выслушивать и уважать мнение других. В дополнение 
данный урок дает возможность учащимся определиться с будущей профессией, помогает 
выявить качества руководителя, менеджера, который отвечает за организацию работы группы 
людей. 

Формы урока могут быть разные: игра-диспут (обсуждение с разных позиций того или иного 
проблемного вопроса, к примеру, поступка Раскольникова или Тараса Бульбы), урок-путешествие 
в мир неизвестного (например, версии происхождения Стоунхенджа), урок квест по интересным 
фактам (особенно если речь идёт об уроках истории и географии). 

Таким образом, данные мероприятия имеют воспитательный эффект полипредметного 
подхода – скоординированные усилия учителей-предметников позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, 
развивают способности обучающихся, помогают формировать у учащихся целостную картину 
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мира. Кроме того, данные формы уроков полностью отвечают поставленной цели и задачам, 
которые мы определили выше. Групповая работа с целью обучения командной работе и 
взаимодействию друг с другом; постановка общей цели, для достижения которой каждый должен 
внести индивидуальный вклад; распределение ролей; рефлексия вклада каждого в общий 
результат; установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 
диалог; привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке информации; активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов и историй из 
жизни современников – вот к чему мы стремимся и ради чего мы совершенствуем формы 
проведения школьного урока. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, СОО и ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине 
дня. 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для развития и воспитания личности 
обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в 
тесном взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 
3. Создание условий для формирования у учащихся самооценки, умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и других. 
4. Создание условия для учебной мотивации, любознательность и интерес к 

новому содержанию и решению проблем, приобретение новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата. 

5. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
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6. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 
здорового образа жизни. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное 
в таких формах как художественные, культурологические, филологические студии, сетевые 

сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

 

1.   Спортивно-оздоровительное направление. 
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 
включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 
интеллектуального оздоровления. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 
обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

1. сформировать элементарные представления о
 единстве различных видов  здоровья: физического, нравственного, социально-
психологического; 

2. сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

3. развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

4. формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 
дня, здорового питания; 

5. воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 
привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические 
мероприятия: 

• систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных 
соревнованиях на разных уровнях; 

• беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы 
правильно питаться?», «Рациональное распределение свободного времени», «О 
вреде курения и других вредных привычках» и т.п. 

• конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно- 
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двигательного аппарата; 
• конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 
• мониторинг состояния здоровья обучающихся; 
• подвижные игры на пришкольной площадке; 
• частие в районных и городских конкурсах по здоровому образу жизни. 

В школе реализовываются таких программы как: «Здоровое питание», «Основы 
медицинских знаний».   

 

2.   Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию. 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 
– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
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В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
– становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
– формирование основ культуры межэтнического   и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 
– формирование у обучающегося уважительного отношения к

 родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Духовно-нравственное направление включает в себя следующие   тематические 

мероприятия: 

1. беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей 
страны, о государственной символике России; 

2. Гимн Стрельны и Санкт-Петербурга; 
3. разучивание государственного гимна России; 
4. проведение игры «Государственные символы России»; 
5. экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 
6. проведение конкурсов рисунков о Стрельне, Петергофе, Санкт-Петербурге, о 

России; 
7. проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов 

России; 
8. проведение викторины «Литература и музыка народов России, 

национальный фольклор», разучивание русской народной песни, чтение произведений 
фольклора; 

9. беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 
10. проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества, Дню 

Победы; 
11. беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 
12. подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы; 
13. и др. 

Реализуются программы внеурочной деятельности: «Разговор о 
важном», «Россия – мои горизонты», «История и культура родного края», 
«Личность в истории». 
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3.   Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 
значимые внутриклассные, внутришкольные, социально- ориентированные дела и проекты, 
обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 
отношения к деятельности. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся ответственного отношения к 
деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
• воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 
• формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 
• обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
• стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 
• развитие у обучающихся интереса   и активного отношения к 

социальным проблемам города, страны; 
• формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 
Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

1. проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд 
в жизни людей», «Профессии в современном мире»; 

2. подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: 
акции 

«Подарок солдату!», «Дети – детям», «Подарок ветерану», «Мастерская Деда Мороза», 

3. «Кормушка», «Чистый двор» и др. 
4. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на профилактику насилия в отношении детей; 
5. организация проектной деятельности «Азбука пешехода»; и др. 
 

В школе реализуются такие программы внеурочной деятельности, как: 
Клуб юных друзей правопорядка, В мире психологии, Школьный пресс-центр, 
Билет в Будущее. 

Работает клуб Юных Инспекторов Движения ЮИД Лидеры» 
Во 2-3 классах реализовывается программа «Орлята России». 

  
4.   Общеинтеллектуальное направление. 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 
начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 
выдвигать гипотезы, строить предположения. 
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Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 
личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 
создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 
школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к 
знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

• обеспечение целенаправленного и систематического включения 
обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

• способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 
организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

• способствование развитию умения добывать знания  и умения 
использовать их на практике; 

• стимулирование развития потребности в познании; 
• формирование у обучающихся навыков работы с различными  формами 
 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические 
мероприятия: 

1. проведение игр, викторин, конкурсов, олимпиад связанных с развитием 
интеллектуальных способностей и творческого мышления обучающихся по различным 
предметным областям; 

2. мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 
3. и др. 

В школе реализуются такие программы внеурочной деятельности, как: Математика – это 
просто, Занимательная математика, Экспериментальная химия, Экспериментальная физика, 
Экспериментальная биология, Математическая логика, Комплексный анализ текста, 
Лингвистический практикум, Введение в программирование, Математическое моделирование, 
Практикум по физике, Нейромоделирование, Введение в химию, Практикум по биологии, 
Школьная генетика, Комплексный анализ текста, Практикум по английскому языку, Читательская 
грамотность, В недрах Земли, Между строк, Олимпиадная математика 

 

 

5.   Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 
обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. 
Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний – часть 
формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 
создания и представления (презентации) художественного произведения способности управления 
культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

1. расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших 
классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 
вкуса; 
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2. развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения 
через знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 
музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

3. формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 
ценностях; 

4. формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 

5. формирование способности формулировать собственные эстетические 
предпочтения; 

6. формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 
7. формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
8. формирование начальных представлений об искусстве народов России; 
9. развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
10. развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 
11. формирование стремления к опрятному внешнему виду; 
12. формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и  

неряшливости. 
 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические 
мероприятия: 

1. рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных 
сказок, прослушанных музыкальных произведений; 

2. подготовка и организация концертных номеров для мероприятий 
школьного, районного уровня; 

3. организация театральных постановок по прочитанным сказкам, 
литературным произведениям; 

4. экскурсии в музеи; 
5. посещение театров 
Во время внеурочной деятельности реализуется экскурсионная программа в 

начальной школе.  

 

Дополнительное образование: 

Школа долгое время сотрудничает с такими организациями как: 

-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско- 
юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга ДДТ Петродворцового 
района. 

- СПб ГБУ «Подростково-молодёжный центр Петродворцового района Санкт- 
Петербурга. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «ОРАНИЕНБАУМ». 

Планируется реализация программ: 

-«Азбука дорожной безопасности» 
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-  «Изобразительное искусство» 
- «Вокал» 

-«Видеоредактор» 

- «Зарница» 

 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в ГБОУ школе № 421 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. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. 

• проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Школой реализуются: 

1. Участие в районных, городских и всероссийских конкурсах среди учащихся 
2. Участие в мероприятиях и акциях Движения Первых 
3. Проведение с библиотекой семейного чтения им. Ю.Инге и Санкт-

Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. 
А.Суханова» совместных мероприятий памяти  6-я роты 2-го батальона 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. Мероприятия традиционно проводятся в марте. Вся школа задействуется в игре 
«Зарница», памяти Константина Тимошинина, выпускника школы № 421, погибшего в 
составе 6 роты. 

4. Участие в благотворительных акциях – акция в четверть: 
• Участие в акции «Помоги памятникам Отечества» - уход за местами захоронений 

Героев Советского Союза и Героев России. 
• Проведение акции «Подарок Ветерану» - сбор подарков и гуманитарной помощи 

нуждающимся людям (ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного 
Ленинграда). 
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• Проведение акции «Подарок солдату» - сбор подарков и гуманитарной помощи 
солдатам из военных частей. 

• Проведение акции «Храбрый сундучок» - сбор подарков для детей, больных 
лейкозом 

• Сбор макулатуры. 
 

 

На школьном уровне: 
• Еженедельная линейка с подведением итогов предыдущей недели, награждение 

победителей и призеров, план на ближайшую неделю.  
• Церемония выноса флага Российской Федерации и исполнение гимна Российской 

Федерации каждый понедельник.  
• Еженедельное проведение курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» в 6-11 классах.   
• Еженедельное проведение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 

1-11 классах 
• Еженедельное проведение курса внеурочной деятельности «Билет в Будущее» в 10-

11 классах. 
• Участие в программе «Орлята России» 2-3 классов. 
• общешкольные праздники – 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: «День Знаний»,  
«День Учителя»,  «День Матери» и т.д. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: посвящение 
в октябре в члены отряда ЮИДД «Лидеры», в члены Клуба Юных Друзей Правопорядка, 
посвящение в «Школьное братство» пятиклассников (19 октября. Готовят 6 классы), 
посвящение в «Юные пешеходы», посвящение в первоклассники (Готовят 11 классы). 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 
учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 
способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Школой реализуются: 

• День самоуправления. 
• «Оригинальные субботы». В рамках этого мероприятия классам предлагается в 

субботу использовать в форме определенный элемент: галстук, бабочка, вариант оттенка 
элемента одежды. 

• Соревнования «Самый активный класс». Проводится в
 течение всего года. Учитываются участие и результативность в различных 
мероприятиях и конкурсах. 

•  «Круглый стол», «Завтрак» - обсуждение проблем школы с педагогическим 
составом. Может проводиться в формате письменных обращений с публичным 
рассмотрением вопроса (как Прямая линия). Последний вторник каждого месяца, 1 урок. 
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• Сбор макулатуры. Соревнования классов за лучший результат при сборе 
макулатуры. Должен проводиться в известные даты, чтобы учащиеся могли собирать и 
подготовиться. Если родители будут точно знать месяца и что сбор состоится, то смогут 
складывать макулатуру при желании. 

• Субботник. 
• Акция «Подари книгу». 
• Акция «Читаем детям о войне». 
• Апрель-май. Конкурс Масленичных чучел. Масленичные гуляния. 
• Апрель . «Неделя детской книги». 
• Май: Подведение итогов года. Подведение итогов года в начальной школе 

«Золотая Пчёлка». Последние звонки. Выпускные вечера. 
 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

 
Школой реализуются: 
1. Назначение ответственных в классе за определенные направления работы. 

(Школьный актив, староста, помощник старосты, дежурные по классу, дежурные по 
школе).  

2. День помощи животным – добровольный сбор средств и покупка/перевод. 
Можно вывесить реквизиты волонтерской программы. 

3. «Круглый стол» - обсуждение сложностей и поиск решений минимум раз в 
месяц. Направлено на самовоспитание коллектива. Поможет в организации дисциплины, 
научит учащихся вести дискуссию и работать в команде. Для младших классов, которые 
не готовы открыто выражать свое мнение, можно предложить использовать анонимные 
записки «в шапку» (с предварительным просмотром и удалением оскорблений и тд). 

 

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
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 ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

 Школой реализуются: 
1. Кураторство над начальной школой (помощники) – 2-3 человека на класс. 
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2. Написание проектных работ с 5 класса. 
• 5 класс – письменный доклад 
• 6 класс – доклад с оформлением по стандарту (шрифт, кегль, поля, интервал) 
• 7 класс - доклад с оформлением по стандарту, введением и заключением 
+презентация 

• 8 класс – доклад с оформлением по стандарту, введением и заключением + 
презентация + выступление 

• 9 класс – доклад с оформлением по стандарту + презентация + защита (вопросы от 
комиссии по содержанию) 

• 10, 11 класс – исследовательская работа на 15-25 страниц с титульным листом, 
защитой на 2-4 минуты, полным оформлением (в том числе использованные источники) 
 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
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; 
• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
• 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. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные 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; регулярные 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. 

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 
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наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• 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 включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; 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. 

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; 
• 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. 
 

 

Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 
 

Детская безнадзорность и беспризорность — следствие современной социально- 
экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 
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нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 
криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 
подрастающего поколения и общества в целом тенденции: 

• рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 
распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; 

• массовые нарушение прав детей; 
• рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 
• омоложение преступности; 
• увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Профилактическая работа ведется по четырем направлениям: 

1. Организационная работа, направленная на разработку и 
осуществление комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений. 

• Организация работы Совета профилактики. 
• Проведение тематических педагогических советов. 
• Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска». 
• Составление социального паспорта классов, образовательной организации. 
• Ведение картотеки детей, состоящих на внутришкольном учёте. 
• Выявление учеников с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные 

секции и кружки. 
2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об 

образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных 
отношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с 
педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

3. Профилактическая работа с обучающимися включает 
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с детьми девиантного 
поведения и детьми «группы риска». Профилактическая деятельность осуществляется через 
систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед, 
ролевых игр, разыгрывание конкретных ситуаций. 

4. Профилактическая работа с родителями предусматривает 
установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей 
оптимального педагогического взаимодействия образовательной организации и семьи, 
включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 
лекториев, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы. 

выбор родительского комитета в классах; 

• проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 
• привлечение родителей к проведению классных и внеклассных мероприятий; 
• выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на внутриклассный 

и внутришкольный контроль; 
• запрос актов обследования жилищно-бытовых условий социально- 

неблагополучных семей; 
• организация консультаций специалистов: педагога-психолога, социального 

педагога, медицинских работников для родителей; 
• использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы, семинары, 
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тренинги и др.; 
• проведение педагогического всеобуча для родителей, с использованием 

различных форм и методов работы. 
 

 

 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 
самоуправление. 

Как известно, существуют 3 ступени ученического самоуправления: 1)Индивидуальный 
(ученик); 

2) Уровень первичного коллектива(класс); 
3) Уровень коллектива учреждения (Школьный 

совет)+объединения 
представителей от класса по направлениям. 

 

Для того, чтобы самоуправление действовало на 3 уровне, необходимо развивать 1й и 2й 
уровень. Соответственно, необходимо привлекать к самоуправлению не только 
старшеклассников, но и 5-8 классы. 

На 1 и 2 уровне необходимо взращивать, развивать саму культуру самоуправления на уровне 
класса и личности. Приступать к созданию, например, президентского совета (или Клуба лидеров, 
куда бы могли входить не обязательно старосты) ещё рано, если нет основательного фундамента 
на начальных ступенях. Необходимо развивать низовые звенья. 

1 и 2 уровень 
1) Ввести внутриклассное самоуправление (5-11кл), сделать его 

обязательным, а именно: выбрать старосту, спорторгов (которые должны понимать,что им 
необходимо отстаивать честь школы на соревнованиях, т.е. они должны принимать 
участие в мероприятиях и осознавать свою ответственность); культоргов (те, кто обязан 
рисовать стенгазеты, помогать педагогам организовывать мероприятия, украшать школу 
перед праздниками и т.д.) и пр. «орги» в классе. 

2) провести анкетирование в классе, где каждый ученик укажет сферы 
своих интересов, возможно даст информацию о том, как он может повлиять на развитие 
класса и школы в целом. Эта информация может оказаться полезной для распределении 
обязанностей в классе. 

3) обозначить сферы полезной для школы и значимой для учеников 
школьной деятельности; 

4) сделать эти сферы эмоционально насыщенными и интересными; 
5) предоставить педагогическую поддержку и помощь 
Какие области можно отдать ребятам 
• Досуг, школьные вечера, дискотеки, праздники (вне пандемии) • 
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Деятельность школьной прессы • Спорт и спортивные мероприятия • Уборка 
пришкольной территории, оценка качества проделанной работы, подведение итогов 

3 уровень 

1) 3й уровень можно реализовать как Клуб лидеров, Президентский совет 
(куда входят по несколько представителей из класса). 

2) Поручать планировать дела (праздники, акции и др), а руководители 
(например зав.УВР, педагог-организатор) со стороны могли бы корректировать действия 
сформировавшегося ученического самоуправления. 
 

 

Модуль «Профориентация» 
• Участие в программе «Билет в будущее»  способствует пониманию 

дальнейшего выбора профессии 
• Эстафета «Родители-профессия»: в дистанционном формат или формате 

оффлайн каждый родитель рассказывает про свою профессию 
• Учитель-предметник: просвещение детей с профессиями, связанными с 

профилем предмета (пр: учитель истории рассказывает о профессии 
археолога, музееведа, архивного работника), формирование интереса к 
предмету, мини-профпробы 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 
делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
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• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 
объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 
формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 
набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 
соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников 
 

Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности 
носит примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо 
описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их 
школы): 

На групповом уровне: 
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 



72 
 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 
процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 
повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 
процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 
воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. Работа с родителями или 
законными представителями школьников проводится с целью привлечения их к совместной 
работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с 
семьёй каждого воспитанника. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 
формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации 
и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и 
человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 
самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 
психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 
досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 
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по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 
• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-
оздоровительную деятельность. 

• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 
и родительского лектория. 

• Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 
Работа с родителями или законными представителями школы осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 

•  родители являются обязательной частью государственно-общественного 
управления школой (родительский комитет и Попечительский совет) школы, 
участвующие в управлении образовательной организацией, решении вопросов воспитания 
и социализации их детей; 

•  семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие родителям, 
педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

•  родительские гостиные, лектории, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

•  каждая четверть завершается «Родительской неделей», частью которой 
является вечер встречи педагогического коллектива с родителями, во время которых 
родители могут посещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

•  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения школьников; 

•  в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят 
экскурсии профориентационной направленности; 

•  комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 
благоустройству территорий. 

•  завершение учебного года в школе фестивалем «Живое кино», где каждый 
класс, в творческой форме презентует свою деятельность в течение учебного года вместе с 
родителями. 

На индивидуальном уровне: 

•  работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

•  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

•  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 
воспитательной направленности; 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 
законных представителей школьников: 

•  Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 
педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным 
опытом; 

•  Педагогические студии, проводимые классным руководителем или 
психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, 
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имеющих подобные проблемы. 
• Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи»; «Заповеди 

семейного воспитания». 
• Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся 

мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или 
сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей». 

Диагностические методы работы с родителями или законными 
представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 
индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 
рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

• Приоритетная форма организации работы с родителями – 
вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 
деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 
ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 
ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного музея. Уникальный музей 
стал культурным центром не только школы, но и окружающего социального пространства. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 
современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это 
позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 
персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, 
берут интервью у жителей посека, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся 
проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят 
буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. Интерактивные формы 
работы используются при организации краеведческих экспедиций, конференций (как школьных, 
так и городских), проведении краеведческих олимпиад и др. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 
мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в 
среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 
деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В 
совместной деятельности педагогов и школьников разрабатывается школьная символика, которая 
используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 
закрепляются лучшие традиции. 

Нельзя не отметить, что педагоги, вовлекают школьников в деятельность, которая им 
интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже 
познакомиться с той или иной профессией, пройти несколько профессиональных проб. 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в ГБОУ школе № 421 реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

- официальный интернет-сайт школы, созданный для своевременного обеспечения 
актуальной информацией и документацией родителей и обучающихся школы; 

- издание школьной газеты «421 KADR», на страницах которой размещаются 
интересные материалы о жизни школы, с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем; освещаются наиболее важные и интересные события школы за 
прошедший период; 

- оформление школьной стенгазеты «421 KADR», которая интересна школьникам для 
реализации своих творческих проектов; 

- школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество 
школьников и педагогов, поддерживающее с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 
 
 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ГБОУ 
№ 421  предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе. В связи с въездом в новое здание планируется: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
образовательную организацию государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 
периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, Санкт-Петербурга, муниципального образования 
поселок Стрельна (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, 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, Санкт-Петербурга, муниципального образования 
поселок Стрельна, предметов традиционной культуры и быта, духовной 
культуры народов России; 

− организация и поддержание в образовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
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воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 
сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

− 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, фотоотчеты об интересных событиях, 
поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

− разработка и популяризация символики образовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), 
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при образовательной организации; 

− разработка, 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; 

− 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 
других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 
актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

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

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

4.1 Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 
обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 
педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 
организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе 
новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик 
и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С 
одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал 
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коллектива. С другой стороны в последние годы наблюдается омоложение педагогических 
кадров. Деятельность ГБОУ школы № 421 Петродворцового района Санкт-Петербурга по 
развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса 
решающую роль в достижении главного результата – качественного образования 
обучающихся играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 
образования являются: 

 • совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 
квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 • работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 
высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 
профессии.  

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 
мероприятия:  

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;  

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 • создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 
аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 • разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

• оснащение материально - технической базы;  

• использование рациональных педагогических нагрузок;  

• помощь педагогу в выборе темы самообразования;  

• сопровождение педагогов по теме самообразования.  

Развитие кадрового потенциала.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 
квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 
организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 
планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 
интересов.  

При планировании работы с кадрами мы учитываем:  

• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 
определяющие главные направления воспитательной работы;  

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;  
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• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 
проблемы, над которыми работает школа;  

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 
обучающихся;  

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 
школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности;  

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 
классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач 
(на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 
воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 
педагогической теории и передового опыта. 

 В работе классных руководителей проходит изучение: 

 • нормативных документов;  

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 
кадров;  

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;  

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 
школе; 

 • знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 
качества подготовки обучающихся;  

4.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: − налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 
с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; − формирование доброжелательного отношения к 
обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 
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 – формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

 – создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

4.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награды); 

 − привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  
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− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения) 

. Формы и виды поощрения обучающихся:  

1) Рейтинг класса - размещение обучающихся или их групп в последовательности, 
определяемой их успешностью и достижениями. 

 2) Формирование портфолио достижений в качестве способа организации 
поощрения - это деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 
достижения обучающегося.  

3) Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой ОУ на 
итоговых линейках по результатам четверти и учебного года, на общешкольных 
праздниках. 

 4) Объявление благодарности приказом по ОУ.  

4.4 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 
прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями; 

 − развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 −распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие  

— это результат как организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 
на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями 
вместе с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 
обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете. 

 Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

− взаимодействия с родительским сообществом;  

− деятельности ученического самоуправления;  

− деятельности по профилактике и безопасности; 

 − реализации потенциала социального партнёрства;  

− деятельности по профориентации обучающихся; 
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 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, а также советником директора по воспитанию, педагогом-
психологом, социальным педагогом  с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на решение вопросов: 
− проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 
− проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
− новые проблемы, трудности, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, а также 
советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проделанной 
работы: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий; 
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе, а также советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
общеобразовательной организации. 
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1.5. Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического 
развития АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7) 
I. Цели, задачи и принципы построения ПКР 
1. ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 
предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной 
деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного 
процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно 
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 
2. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, ППК) и ИПРА (при наличии). 
3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 
образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 
обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов основного общего 
образования. 
4. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-
педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 
обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, 
успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 
образовательной программы основного общего образования. 
Задачи ПКР: 
выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 
обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 
оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 
помощи обучающимся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 
разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной 
деятельности; 
оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-
педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 
ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 
развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 
представлений о социуме и собственных возможностях; 
реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 
комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 



84 
 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 
работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, 
в также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно 
взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах 
совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации. 
5. Содержание ПКР определяют следующие принципы: 
5.1. Преемственность. 
Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства 
при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, 
социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с 
другими разделами адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 
программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 
преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 
деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при 
взаимодействии всех участников образовательных отношений. 
5.2. Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 
Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 
проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их 
качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей. 
5.3. Непрерывность. 
Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
решению. 
5.4. Вариативность. 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 
трудностей в обучении и социализации. 
5.5. Комплексность и системность. 
Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, 
обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного 
принципа предполагает: 
создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР; 
реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 
включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом 
коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 
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комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 
взаимодействии всех участников образовательных отношений; 
создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 
воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 
способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной 
программы; 
развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; 
расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 
обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 
социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 
окружающими людьми; 
содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; обеспечение 
профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, способностей, 
индивидуальных особенностей. 
6. ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 
помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 
результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 
логопедического, дефектологического, социальнопедагогического сопровождения. 
Система комплексной помощи включает: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования; 
индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; определение 
особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 
психофизическими возможностями обучающихся; 
организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с ЗПР; 
реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; оказание родителям 
(законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 
социальным, правовым и другим вопросам; 
мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
7. Перечень и содержание направлений работы. 
7.1. Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППК 
образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при 
наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 
7.2. Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 
образовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 
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7.3. Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 
7.3.1. Диагностическое направление включает: 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 
выявление индивидуальных возможностей; 
изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 
ЗПР; 
изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося с 
ЗПР; 
выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 
способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 
изучение профессиональных предпочтений и склонностей; мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 
образования. 
7.3.1.1. Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 
(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 
педагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими работниками. 
7.3.1.2. Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 
достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 
программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на 
заседании ППК образовательной организации, отражаются в соответствующих 
рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации проведения 
дополнительного консультирования обучающегося в организациях образования, 
здравоохранения, социальной защиты). 
7.3.1.3. На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК 
и ИПРА (при наличии) разрабатывается “Индивидуальный план коррекционно-
развивающей работы обучающегося”, который утверждается психолого-педагогическим 
консилиумом образовательной организации. 
7.3.2. Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: 
выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 
коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 
основного общего образования; 
проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 
обучения и обеспечения успешной социализации; 
системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося 
с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 
коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 
регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 
формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся 
с ЗПР; 
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формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм 
и правил общественного уклада; 
развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 
окружающими; 
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 
развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного 
выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 
социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
7.3.2.1. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 
реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 
индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 
обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации; 
рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-
развивающих занятий; 
планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-
логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 
программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-
дифференцированного подхода. 
7.3.2.2. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется 
для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить 
корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых 
результатов. 
7.3.2.3. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 
содержит: 
направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при 
наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного 
психолого-педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) 
достижения планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 
описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 
работы по каждому направлению. 
7.3.2.4. ПКР включает реализацию коррекционных курсов: “Коррекционно-развивающие 
занятия психокоррекционные (психологические и дефектологические)” и коррекционный 
курс “Логопедические занятия”, а также предусматривает возможность проведения 
дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 
Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 
возникнуть в следующих случаях: 
потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 
длительной болезни; 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные 
на помощь в трудной жизненной ситуации; 
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коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 
личностных нарушений/акцентуаций; 
коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем- 
предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 
и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 
ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 
7.3.2.5. Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (психологические)” 
направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его 
коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с 
социумом. 
7.З.2.5.1. Цель коррекционного курса “Психокоррекционные занятия (психологические)” - 
развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, 
регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление 
трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
7.3.2.5.2. Задачи курса: 
формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 
коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций 
и поведения, формирование навыков самоконтроля; 
гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему “Я”, повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 
развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного 
“образа Я”; 
развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 
навыков сотрудничества; 
стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 
развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 
взрослыми; 
предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 
становление и расширение сферы жизненной компетенции. 
7.3.2.5.3. Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (психологические)” 
построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного 
наполнения модулей и конкретных тем. 
Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 
иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или 
группы детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие 
изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 
часов на изучение конкретного модуля. 
Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 
определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, 
направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в 
соответствии с направленностью соответствующего модуля. 
При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 
тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 
образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 
психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 
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индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 
коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и 
развития обучающихся с ЗПР. 
7.3.2.5.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 
“Психокоррекционные занятия (психологические)” выделяются следующие модули и 
разделы программы: 
Модуль “Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения” (разделы 
“Развитие регуляции познавательных процессов” и “Развитие саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний”); 
Модуль “Формирование личностного самоопределения” (разделы “Развитие личностного 
самоопределения” и “Развитие профессионального самоопределения”); 
Модуль “Развитие коммуникативной деятельности” (разделы “Развитие 
коммуникативных навыков” и “Развитие навыков сотрудничества”). 
7.3.2.5.5. Занятия по коррекционному курс “Психокоррекционные занятия 
(психологические)” могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 
малыми группами), а также индивидуально. 
7.3.2.6. Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (дефектологические)” 
направлен на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 
мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, 
специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 
компетенций. 
7.3.2.6.1. Цель коррекционного курса “Психокоррекционные занятия 
(дефектологические)” - преодоление или ослабление недостатков развития 
познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности 
обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-познавательной 
деятельности, необходимых для освоения программного материала. 
7.3.2.6.2. Задачи курса: 
коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 
формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 
мыслительных операций; 
развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 
учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 
структурных компонентов; 
специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 
программного материала; 
формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 
7.3.2.6.3. Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (дефектологические)” 
построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного 
наполнения модулей и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует 
познавательную деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает 
связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной 
работе специалист руководствуется особыми образовательными потребностями данной 
категории обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого 
школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определение 
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приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей 
ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 
модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог 
может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 
обучающихся. 
7.3.2.6.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 
“Психокоррекционные занятия (дефектологические)” выделяются следующие модули и 
разделы программы: 
Модуль “Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности” (разделы: 
“Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, классификации”, “Коррекция и развитие базовых логических 
действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации”, 
“Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить 
под понятие”, “Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 
поговорок, текстов”). 
Модуль “Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале” 
(разделы: “Познавательные действия при работе с алгоритмами”, “Познавательные 
действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов”, 
“Познавательные действия по преобразованию информации”). 
7.3.2.6.5. Занятия по коррекционному курс “Психокоррекционные занятия 
(дефектологичекие)” могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 
малыми группами), а также индивидуально. 
7.3.2.7. Коррекционный курс “Логопедические занятия” направлен на формирование 
речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков 
речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 
преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 
самоконтролю собственной речи. 
7.3.2.7.1. Цель коррекционного курса “Логопедические занятия” - коррекция и 
преодоление или ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной 
речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 
формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 
7.3.2.7.2. Задачи курса: 
коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 
совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 
представлений; 
совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 
формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 
коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 
навыков грамотного письма; 
коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 
развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 
7.3.2.7.3. Федеральная рабочая программа коррекционного курса “Логопедические 
занятия” построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание 
одного из направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для 
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преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса 
позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных 
потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может 
структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей 
учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного или 
нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 
Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 
вариативность и индивидуализацию содержания программы. 
При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 
изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 
последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 
связанных тем из разных модулей. 
7.3.2.7.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса “Логопедические 
занятия” выделяются следующие модули: 
Модуль “Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 
орфоэпия, графика”; 
Модуль “Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 
словообразования. Морфемика”; 
Модуль “Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология”; 
Модуль “Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 
чтение, письмо)”. 
7.3.2.7.5. Занятия по коррекционному курс “Логопедические занятия” могут проводиться в 
разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 
7.3.2.8. Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-
развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 
индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППК образовательной 
организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 
7.3.2.9. В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 
дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 
обучающегося ППК образовательной организации, в ней могут участвовать учитель- 
дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя- 
предметники и другие педагогические работники. 
7.3.2.10. Время, отведённое на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-
развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 
образовательной программы. 
7.3.2.11. Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие 
занятия в соответствии с “Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 
обучающегося”, могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого 
взаимодействия. 
7.3.2.12. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 
проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-
развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие 
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программы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 
осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимися 
планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 
консультативную и информационно-просветительскую работу. 
7.3.2.13. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь 
следующую структуру: 
пояснительная записка; 
общая характеристика коррекционного курса; 
цели и задачи изучения коррекционного курса; 
место коррекционного курса в учебном плане; 
основные содержательные линии программы коррекционного курса; 
содержание коррекционного курса (по классам); 
планируемые результаты освоения коррекционного курса. 
7.3.3. Консультативное направление. 
7.3.3.1. Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 
образования и социализации обучающихся, повышения уровня родительской 
компетентности и активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании 
своих детей. 
7.3.3.2. Консультативная работа включает: 
выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с каждым обучающимся; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной 
образовательной программы основного общего образования; 
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 
консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места 
дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными 
способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений. 
7.3.3.3. Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 
образовательной организации. 
7.3.3.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной 
работе, проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями 
(на четверть или полугодие). 
7.3.4. Информационно-просветительское направление. 
7.3.4.1. Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе 
с обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых 
условий для социальной адаптации. 
7.3.4.2. Информационно-просветительская работа включает: 
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информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 
посредством размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации и страницы образовательной организации в социальных сетях; 
различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 
беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и 
странице образовательной организации в социальных сетях); 
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 
7.3.4.3. Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 
педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, 
включая в том числе организации дополнительного и профессионального образования, 
социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными 
представителями), представителями общественности. 
7.3.4.4. Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические 
работники образовательной организации. 
7.3.4.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-
просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 
организации (на четверть или полугодие). 
II. Механизмы реализации программы 
8. Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 
деятельности психолого-педагогического консилиума (ППК). 
8.1. Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 
деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки 
возможностей, особенностей развития, особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи 
с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее 
пределами. 
8.2. Задачами деятельности ППК образовательной организации являются: 
обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 
адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 
организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 
подготовка коллегиального заключения; 
определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 
коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 
определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 
сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, 
проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 
отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 
разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-
дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 
подготовка ПКР. 
9. ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 
поэтапно. 
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9.1. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные 
потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их 
обучения на уровне начального общего образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд методических рекомендаций. 
9.2. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются её 
направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной 
коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 
9.3. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 
доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 
консилиумом образовательной организации, методическими объединениями 
педагогических работников; принимается итоговое решение. 
10. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). 
11. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 
также ее уставом. 
12. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 
является систематическое взаимодействие педагогических работников и других 
специалистов образовательной организации, представителей администрации и родителей 
(законных представителей). 
13. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 
направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 
работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 
медицинскими работниками (при необходиоти), работниками в том числе организаций 
дополнительного образования, социальной защиты. 
14. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 
ПКР, в том числе в “Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы” 
обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, 
дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 
внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 
организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 
многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 
дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 
15. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 
организационных формах деятельности образовательной организации: на уроках и в 
процессе внеурочной деятельности. При организации дополнительного образования на 
основе адаптированных программ разной направленности (например, художественно-
эстетической, спортивно-оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая 
работа с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 
индивидуальных особенностей и интересов. 
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16. В образовательной организации, с учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 
образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться 
при дистанционной поддержке (с учётом возможностей каждого обучающегося), а также 
поддержке тьютора образовательной организации. 
III. Требования к условиям реализации программы 
17. Психолого-педагогическое обеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 
обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей 
направленности образовательного процесса; 
учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 
особенностей; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; особая пространственная и 
временная организация образовательной среды и процесса обучения с учетом 
особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 
использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 
дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 
предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 
жизненной компетенции; 
создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 
поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 
обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 
ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 
взаимодействия); 
организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 
ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах; 
осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 
реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации 
ПКР на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 
обучающегося с ЗПР нарушений; 
осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 
направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 
профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 
правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 
специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 
одобряемого поведения; 
усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 
обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 
части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 
предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 
видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с 
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опорой на алгоритм; “пошаговость” в изучении материала; использование 
дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 
поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 
образования и ее особую подготовку силами специалистов; 
возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 
определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 
мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающегося с ЗПР; 
мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 
обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 
Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 
здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 
рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 
утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 
пауз; 
использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 
положительного отношения к учебным предметам; 
формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 
коррекционных курсов; 
формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 
сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 
курсам и во внеурочное время. 
18. Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-
развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-
психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-
предметника, социального педагога. 
19. Кадровое обеспечение. 
Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями- дефектологами 
(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями- логопедами, социальными 
педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 
работниками (в том числе учителями- предметниками), имеющими специальную 
подготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное 
участие тьютора (ассистента). 
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 
Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 
работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 
Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 
(вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации 
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и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с 
обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 
индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися 
планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 
полученных данных, подготовки учебно-методической документации. 
20. 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 проведения коррекционных курсов, 
дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и 
внеурочной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся. 
Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, 
диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими 
средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 
Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 
обучающихся на перемене и во второй половине дня. 
Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 
21. Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 
образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 
дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей) 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, учитывающих 
особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
22. Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 
начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 
общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 
достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 
IV. Планируемые результаты коррекционной работы 
23. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 
ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
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23. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 
нарушений развития. 
24. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 
определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 
25. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 
определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 
предыдущих индивидуальных достижений. 
26. Планируемые результаты реализации ПКР включают: 
описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 
личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации 
в обществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, 
коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов 
образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 
дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся 
ППК образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при 
наличии); 
анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 
27. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 
проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 
каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, 
эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего 
образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 
одного раза в полугодие; 
систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 
внеурочной деятельности; 
проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 
(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 
изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 
и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 
общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 
28. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 
проводится педагогическими работниками в том числе учителями- дефектологами, 
педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-
предметниками, классными руководителями. 
29. В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 
материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 
образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 
также портфолио достижений обучающегося. 
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30. При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в 
соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-
педагогического обследования. 
31. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 
сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка может выражаться в 
уровневой шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 
удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 
динамики. 
32. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 
ППК образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 
каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
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1.3. Организационный раздел АООП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7) 

1.3.1.  Учебный план адаптированной образовательной программы 
основного общего образования для обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7). 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7) в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП 
ООО, ФАООП, в том числе требованиям о включении во внеурочную 
деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 
Учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации. 
 Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план 
как на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. 
Данный индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких 
из ниже указанных задач: 
усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых 
может вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные 
или индивидуально ориентированные трудности (за счёт часов части учебного 
плана, определяемой участниками образовательных отношений); 
проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при 
необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в 
соответствии с “Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы” 
за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 
организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по 
обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого 
внимания для пропедевтики возникновения специфически обусловленных или 
индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 
реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 
склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного 
обучающимся профиля в обучении. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
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обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 
рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 
обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных 
интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 
введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 
недостатков в развитии или другие интересы и потребности участников 
образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся с ЗПР. 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР для 5-
дневной учебной недели 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика  
и информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и 
статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История  2 2 2 2 2,5 10,5 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- ОДНКНР 1 1    2 
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нравственной культуры 
народов России 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Труд (Технология) 2 2 2 1 1 8 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

Основы 
безопасности и 
защиты Родины 

   1 1 2 

Физическая культура Физическая 
культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 27 29 30 31 32,5 149,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 
неделе 

Математика  
и информатика 

Избранные 
вопросы 
математики 

1 1 1 1  4 

Русский язык  
и литература 

Основы 
смыслового чтения 1     1 

Основы 
творческого письма   1 1  2 

Общественно-научные 
предметы 

Введение в 
новейшую историю     0,5 0,5 

Итого: 2 1 2 2 0,5 7,5 
Всего: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: “Коррекционно-
развивающие занятия: психокоррекционные 
(психологические и дефектологические)” 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: “Логопедические 
занятия” 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
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Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 
недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 
академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в 
неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 
29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 
составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах - 32, 33, 35 часов 
соответственно, в 8 и 9 классах - 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной 
школе составляет 40– 45 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 
менее 2 минут. 

Промежуточная аттестация за год проводится для учащихся 5-9 класса проводится 
по всем предметам учебного плана и в следующих формах: 

 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в соответствии с Положением о 
формах, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 421, утверждённым Приказом № 32/1-ОД от 
13.11.2023 года. Промежуточная аттестация проводится в форме учета образовательных 
достижений. 

 

Учебный предмет Класс 
Срок проведения 
промежуточной 

аттестации 

Формы промежуточной 
аттестации 

Русский язык 5-8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9 Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

Литература 5-8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

Иностранный язык 
(английский) 

5-8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

Математика 5-6 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9 Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

Алгебра 7-8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

Геометрия 7-8 Апрель-май Зачёт 

Вероятность и 
статистика 7-8 Май 

Среднее арифметическое 
четвертных отметок, выраженное 

в годовой отметке по предмету 

Информатика 

7 Май 
Среднее арифметическое 

четвертных отметок, выраженное 
в годовой отметке по предмету 

8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ОГЭ 

9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

История  5, 8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 
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* Работы предусмотрены для обучающихся, выбравших данный предмет в качестве 

предмета по выбору, для остальных обучающихся промежуточная аттестация под 
данному предмету не предусмотрена. 
 

6-7 Апрель-май Зачёт 
9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

Обществознание 6-8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

География 5-8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

Физика 7-8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

Химия 8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

Биология 5-8 Апрель-май Итоговая контрольная работа в 
формате ВПР 

9* Октябрь, декабрь, март Работа в формате ОГЭ 

ОДНКНР 5-6 Май 
Среднее арифметическое 

четвертных отметок, выраженное 
в годовой отметке по предмету 

Музыка  5-8 Май 
Среднее арифметическое 

четвертных отметок, выраженное 
в годовой отметке по предмету 

Изобразительное 
искусство 5-7 Май 

Среднее арифметическое 
четвертных отметок, выраженное 

в годовой отметке по предмету 

Труд (Технология) 5-8 Май 
Среднее арифметическое 

четвертных отметок, выраженное 
в годовой отметке по предмету 

Основы безопасности 
и защиты Родины 8 Май 

Среднее арифметическое 
четвертных отметок, выраженное 

в годовой отметке по предмету 

Физическая культура 5-8 Май 
Среднее арифметическое 

четвертных отметок, выраженное 
в годовой отметке по предмету 

Избранные вопросы 
математики 5-9 Май 

Среднее арифметическое 
четвертных отметок, выраженное 

в годовой отметке по предмету 
Основы смыслового 
чтения 5 Май 

Среднее арифметическое 
четвертных отметок, выраженное 

в годовой отметке по предмету 
Основы творческого 
письма 7-8 Май 

Среднее арифметическое 
четвертных отметок, выраженное 

в годовой отметке по предмету 
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Ликвидация академической задолженности  учащимися проводится в соответствии 
с Положением о о ликвидации академической задолженности, текущей неуспеваемости 
обучающимися ГБОУ школы №421, утверждённым Приказом № 93 от 30.08.2023 года. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 
должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 
6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией 
осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 
класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 
 
Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям в 
режиме  
5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 
составляет  
34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 
рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 
соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  
− I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов),  
− II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов),  
− III четверть - 11 учебных недель (для 5 - 9 классов),  
− IV четверть - 7 учебных недель (для 5 - 9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
− по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 

классов); 
− по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 

классов); 
− по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 

9 классов); 
− по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

 
Продолжительность урока - 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Расписание звонков: 
Урок Время 

1 09:00-09:45 
2 10:00-10:45 
3 11:00-11:45 
4 12:05-12:50 
5 13:05-13:50 
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6 14:10-14:55 
7 15:10-15:55 

 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение 
которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков,  
− для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

 
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учетом 
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 
 
1.3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 
предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования ОО в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 
том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 
числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 
пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 
практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 
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образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне ОО, класса, занятия, в том числе в творческих 
объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-
культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 
объединений, организаций и т.д.; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 
учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 
работу педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве ОО (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 
многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 
отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа используется как в качестве 
дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так для 
разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 
искусства. 

 
Содержание плана внеурочной деятельности.  
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 
350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться: 

− на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 
физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 
до 4 часов; 

− на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
- от 1 до 2 часов; 

− на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 
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− на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при 
подготовке и проведении коллективных мероприятий в классе или 
общешкольных мероприятий за 1 - 2 недели может быть использовано до 20 
часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 
деятельности); 

− на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 
педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 
благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 
беседа с обучающимися. 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. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 
содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО количество часов, 
отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения 
адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 
выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией 
предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность может 
различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 
возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации реализовывается 
модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности; 

Формы внеурочной деятельности: 
− предусматривают активность и самостоятельность обучающихся,  
− сочетают индивидуальную и групповую работу;  
− обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 
исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 
экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 
другое. 
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Направления и формы организации внеурочной деятельности. 
 

Направление Наименование курса 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Математика – это просто 1 1   2 
Занимательная математика 2 2   1 
Экспериментальная химия 0,5     
Экспериментальная физика 0,5     
Экспериментальная биология 0,5     
Математическая логика 0,5     
Комлексный анализ текста  0,5    
Лингвистический практикум  0,5    
Одно направление по выбору: 
1. Техническое направление (Введение 
в прграммирование, Математическое 
можелирование, Практикум по физике, 
Нейромоделирование) 
2. Естественно-научное направление 
(Введение в химию, Практикум по 
биологии, Основы медицинских 
знаний, Школьная генетика) 
3. Филологическое направление 
(Комплексный анализ текста, 
Практикум по английскому языку, 
Читательская грамотность, Личность в 
истории)  

  4   

Одно направление по выбору: 
1. Социально-экономиечское 
направление (Читательская 
грамотность, В недрах Земли) 
2. Гуманитарное направление 
(Практикум по английскому языку, 
Между строк) 

   2 2 

Олимпиадная математика  1   2 
Общекультурное 
направление 

История и культура родного края 1 1 2 1  

Духовно-нравственное 
развитие 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 
Клуб юных друзей правопорядка    2  
Патриоты России     2 

Социальное 
направление 

В мире психологии 1   1 1 
Россия – мои горизонты  1 1 1 1 
Школьный пресс-центр 2 2 2 2  

Итого часов  10 10 10 10 10 
 

 
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 
формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 
образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 
может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 
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сетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 
направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 
ресурсами. 
 

 
1.3.3. Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы ОО составлен на основе федерального 

календарного плана и является единым для образовательных организаций. 
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
Все мероприятия проводятся с учетом особенностей ООП ООО, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
 

Месяц Мероприятие (с указанием даты) 
Сентябрь 1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
 

Октябрь 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
 

Ноябрь 4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
 

Декабрь 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
 

Январь 25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
 

Февраль 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; 
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21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
 

Март 8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра. 
 

Апрель 12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 
 

Май 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
 

Июнь 1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
 

Июль 8 июля: День семьи, любви и верности. 
 

Август Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
 

 

1.3.4. Характеристика условий реализации АООП основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 
•  достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ; 

•  развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении; 

•  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 
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•  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 

•  индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 
работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

•  участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 
развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

•  включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 
среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

•  формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 

•  формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

•  использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 
развитие различных форм наставничества; 

•  обновление содержания программы основного общего образования, 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

•  эффективное использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

•  эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 
образования. 

1.3.5. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного 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. 
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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) 
(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 организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организа ций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

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 
образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования является система 
методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований ФГОС ООО. 

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. 
1.3.6. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы основного 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; 

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 основного общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (1); 
— учителем-логопедом (1); 
— социальным педагогом (1).  
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
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— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 
здоровья обучающихся; 

— поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 
— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
— дифференциацию и индивидуализацию 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; 
— поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 
— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 
общего образования, развитии и социальной адаптации; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
— обучающихся с ОВЗ; 
— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 
(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: 

•  диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 
уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
1.3.7. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 
расходных обяза тельств на основе государственного (муниципального) задания по 
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оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 
учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 
государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего 
образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 
требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 
имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включает: 6 расходы на оплату труда 
работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы 
основного общего образования; 

•  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
•  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, сучетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 
принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в 
бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 
программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 
условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
•  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 
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•  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 
иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 
обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 
актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
•  на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 
др.); 

•  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования соответствует 
нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 
65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 
связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
основного общего образования 
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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, прошедшие в 
установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 
учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

•  информационно-телекоммуникационная  инфраструктура; 
•  технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 
•  программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 
•  служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 
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 деятельности, социальных практик, включая общественно-
полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 
дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

•  формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 

•  формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 

•  индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

•  включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
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деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 
волонтеров; 

•  формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественной деятельности; 

•  формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

•  использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

•  обновления содержания программы основного общего образования, 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

•  эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

•  эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
•  доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
посредством сайта (портала) образовательной организации: (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 основного 
общего образования; 

•  проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

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-, видеои 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 основного 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. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечено соответвующими средствами ИКТ и работниками, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды соответствует законодательству Российской Федерации3. Информационно-
образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
.программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивают: 

•  возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного 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 локальными актами закреплены перечни 
оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 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: 

•  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

•  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 __________ 
№ ___ «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». 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
•  участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
•  входная зона; 
•  учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 
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•  лаборантские помещения; 
•  библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 
•  актовый зал; 
•  спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 
•  пищевой блок; 
•  административные помещения; 
•  гардеробы; 
•  санитарные узлы (туалеты); 
•  помещения для хранения уборочного инвентаря.  
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
•  основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 
•  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, студий) входят: 
•  учебные кабинеты русского языка и литературы; 
•  учебные кабинеты иностранного языка;  
• учебный кабинет истории и обществознания; 
• учебный кабинет физики; 
•  учебный кабинет химии; 
• учебный кабинет математики; 
•  учебный кабинет информатики; 
•  учебный кабинет (мастерская) технологии; 
•  учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 
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; 
•  стул учителя (приставной); 
•  кресло для учителя; 
•  стол ученический (регулируемый по высоте); 
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•  стул ученический (регулируемый по высоте); 
•  шкаф для хранения учебных пособий. 
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; 
•  многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
•  сетевой фильтр. 
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 
помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-
развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 
предусматривается наличие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 
соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащаен: 

•  инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 
спортивным играм; 

•  стеллажами для спортивного инвентаря; 
•  комплектом скамеек. 
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 ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 
•  стулья ученические, регулируемые по высоте; 
•  кресла для чтения; 
•  технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 
возможность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 
образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 
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