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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа, АООП ООО 

НОДА) разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО),  Федеральной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 

2022 г. № 1025), Примерной программы воспитания. 

Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации 

образовательного процесса обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).  

В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большим разнообразием и могут 

быть выражены в разной степени. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. 

 Заболевания нервной системы: 

 детский церебральный паралич; 

 миопатия;  

 прогрессирующие мышечные дистрофии; 

 спинальная мышечная атрофия; 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торсионной дистонии и 

других стойких гиперкинетических синдромах врожденной и наследственной природы; 

 тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного 

полиомиелита, полирадикулоневрита, других нейроинфекций; 

 полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной системы. 

 Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

 врожденный вывих бедра; 

 кривошея; 

 косолапость и другие деформации стоп; 

 аномалии развития позвоночника; 

 недоразвитие и дефекты конечностей и др. 

 Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

 травмы спинного и головного мозга, конечностей; 

 полиартрит; 

 заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.; 

 системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).  

При тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не способен к 

самостоятельному передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, он не способен к 

самообслуживанию. 

При средней степени двигательных нарушений обучающиеся передвигаются неуверенно, 

при ходьбе используют вспомогательные приспособления (костыли, трости и т. д.). Навыки 

самообслуживания сформированы недостаточно из-за нарушений манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходят самостоятельно, 

уверенно как в помещении, так и за его пределами, владеют навыками самообслуживания, у них 
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достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки. Движения характеризуются плохой 

скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики.  

Общая характеристика АООП ООО НОДА  
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с НОДА представлена для  категории обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, имеющих похожие особые образовательные потребности и нуждающихся 

в сходных специальных условиях обучения.  

АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их особых 

образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

вариант 6.2 АООП НОО, предполагает увеличение сроков освоения АООП ООО на один год - 

шесть лет обучения (5 - 10 классы). 

Программа включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, содержательный и 

организационный).  

По варианту 6.2. адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования могут получать образование обучающиеся, успешно освоившие варианты 6.1. и 6.2. 

АООП НОО НОДА  или ООП НОО. При выборе варианта АООП ООО для обучающихся с НОДА 

на этапе получения основного общего образования необходимо исходить из результатов их 

обучения на уровне начального общего образования. Если результаты образования соответствуют 

требованиям освоенного на уровне начального общего образования варианта программы в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, то необходимо продолжать обучение по данному 

варианту. Если результаты не соответствуют установленным требованиям, необходимо повторно 

пройти психолого-медико-педагогическую комиссию для изменения варианта программы. 

Взаимосвязь варианта  адаптированной образовательной программы  с типом 

образовательной организации отсутствует. Варианты 6.1. и 6.2. АООП ООО НОДА могут 

реализовываться как в инклюзивных, так и в отдельных образовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы, в  специальных классах для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

Цели и задачи реализации АООП ООО НОДА 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с учетом целей, содержания и планируемых результатов основного общего 

образования, отраженных в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося с учетом 

имеющихся ограничений в двигательной сфере; 

 организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в 
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том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, создание 

возможности для их социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с НОДА и реализации программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, 

образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающими помощь 

обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через 

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных 

возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов и сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной подготовки. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных организациях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся 

ограничений в двигательной сфере. 

 

Принципы и подходы к реализации АООП ООО НОДА 

Принципы АООП ООО НОДА: 

-принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного 

общего образования; 

-принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФАОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

-принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

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

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

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

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

-принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах 

(коррекционная работа на основе комплексного диагностического обследования и контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний 

обучающегося); 

-принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА к 

интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний); 

-принцип инклюзивное, направленный на продуктивное включение каждого обучающегося с 

НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и стартовых 

возможностей. 

Подходы к реализации АООП ООО НОДА 

1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных двигательными и 

другими ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных, коррекционных целей 

и путей их достижения; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей, путей их 

достижения при освоении образовательной программы; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система 

планируемых результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с 

НОДА, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом двигательных возможностей обучающегося данной категории. 

3. Междисциплинарный подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, участие в реализации 

Программы всех участников образовательного процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей освоения 

содержания Программы. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2.) 

 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1.1. Цели реализации АООП ООО  

Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в разделе 

«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации АООП ООО 

Принципы и подходы к формированию и реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата представлены в разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

 

2.1.1.3. Общая характеристика АООП ООО  

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в 

разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.2. 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети и подростки, у которых 

определяется дефицит познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 

самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные нарушения. Указанные 

нарушения также сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности.  

В пятом классе продолжают обучение обучающиеся с НОДА, завершившие начальное 

общее образование по АООП НОО (вариант 6.1., 6.2.). 

Большинство учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся по 

варианту 6.2. – это обучающиеся с детским церебральным параличом (89%). Остальные 

нарушения двигательного развития в этой группе встречаются относительно редко. 

Специальные исследования показали, что у обучающихся с НОДА на данном возрастном 

этапе при целенаправленных диагностических исследованиях выявляется парциальная 

недостаточность зрительно-моторной координации, конструктивного праксиса, стереогноза, 

повышенная истощаемость психических процессов и др., что указывает на трудности 

компенсации этих нарушений в ходе получения начального общего образования и негативно 

влияет на дальнейшее обучение. 

Показатели развития, характеризующие необходимость обучения по варианту 6.2.: 

 парциальные когнитивные нарушения; 

 эмоционально-волевая незрелость; 

 слабость регуляции произвольной деятельности; 

 наличие сопутствующих нарушений зрения или (и) слуха; 
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 двигательное развитие – от легких до тяжелых проявлений нарушений; 

 развитие устной речи может быть вариативным: от легких до выраженных речевых 

нарушений. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре содержания и в самом содержании образования.  

Можно выделить следующие особые по своему характеру потребности, свойственные 

учащимся с НОДА, обучающимся по варианту 6.2.: 

 непрерывная реализация коррекционно-развивающих процессов через содержание 

образования; 

 потребность в пролонгации срока обучения на один год; 

  потребность включения в учебный процесс упрощенных учебно-познавательных задач, 

имеющих практико-ориентированную направленность и решаемых в различных предметных 

областях; 

 потребность в специально организованном обучении «переносу» сформированных 

знаний и умений в новые жизненные ситуации; 

 потребность в развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с 

применением средств вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств 

дополнительной и альтернативной коммуникации; 

 потребность в создании специальной образовательной среды с учетом ее 

пространственной и временной организации на основе использования двигательного и 

охранительного педагогического режимов; 

 потребность в использовании алгоритмов выполнения различных учебных задач для 

конкретизации действий при самостоятельной работе;  

 потребность в реализации программы коррекционной работы психолога, логопеда 

(включая коррекцию произносительной стороны речи), помощи тьютора и/или ассистента при 

необходимости; 

 потребность в реализации физического воспитания по программе «Адаптивная 

физкультура»; 

 потребность в расширении образовательного пространства организации за счет 

внешних средовых ресурсов.  

У обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на уровне основного 

общего образования сохраняется дефицитарность   отдельных когнитивных, и/или 

коммуникативных, и/или  поведенческих функций. Также у них  отмечаются выраженные 

астенические проявления, замедленный темп усвоения знаний, двигательные и речевые 

нарушения, затрудняющие обучение данной группы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Указанные особенности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

приводят к трудностям обобщения  и систематизации  усвоенного  предметного содержания  

Программы.  Для того чтобы были обеспечены  необходимые межпредметные связи, 

систематизировано усвоенное предметное содержание  и отработаны метапредметные результаты,  

необходимые для продолжения обучения как на уровне среднего общего, так и среднего 

профессионального образования, вводится дополнительный год обучения (10-ый класс). 
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Адаптированная основная  образовательная программа для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 10-ом классе разрабатывается на основе программы 9-го класса с 

выделением  и систематизацией сложных и особо значимых для дальнейшего обучения тем за весь 

период обучения. 

Пролонгация срока обучения на 1 год также предусматривает возможность для педагогов 

при разработке рабочих программ и структурировании содержания переносить отдельные темы на 

следующий учебный год, расширять или сокращать объем учебного материала, исходя из 

особенностей контингента образовательной организации. При таком подходе важно к моменту 

завершения обучения на уровне основного общего образования сформировать у обучающихся с 

НОДА предметные результаты, соответствующие требованиям ФГОС ООО. 
В связи с трудностями овладения навыками из-за двигательных нарушений необходимо 

внесение изменений в требования к оценке образовательных достижений обучающихся. 

Для данной группы учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, сочетание учебных и коррекционных занятий, 

безбарьерная среда, специальное оборудование и ассистивные технологии). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать адаптивную физическую культуру, психологическую и 

логопедическую помощь. Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе и сходных состояниях может понадобиться вспомогательные технические средства. В 

частности, коммуникационные устройства от простейших до более сложных, в которых 

используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, 

буквами или словами). 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) разработана на основе федеральной 

адаптированной  основной образовательной программы основного общего образования: 

 все учебные предметы, кроме дисциплин «Вероятность и статистика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

пролонгируются на один год; 

 дисциплины «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» 

реализуются из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

 учебные предмет «Физическая культура» заменяется на «Адаптивную физическую 

культуру» на протяжении всего периода получения основного общего образования. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП ООО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с 

НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую связаны как 

с предметными и метапредметными результатами, так и с результатами освоения ПКР. 

К жизненным компетенциям обучающихся с НОДА по варианту 6.2 можно отнести: 

сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, 

мобильность; 
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сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в образовательной организации, сообщать о своих нуждах и правах в образовательной 

организации; 

сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок 

физкультуры и другие), насколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития 

обучающегося с НОДА; 

сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, 

когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, поддержать 

разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные варианты 

коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации; 

сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание представлений 

об окружающем природном и социальном мире и других); 

сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту представлений 

о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм общественного 

поведения, использование их, умение оценивать свое социальное окружение, умение использовать 

принятые в обществе социальные ритуалы и других). 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам 

необходимо учитывать особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: требования к предметным результатам при наличии у 

обучающихся с НОДА объективных ограничений здоровья предусматривают возможность 

демонстрации обучающимися предметных результатов с использованием доступных им видов 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями здоровья. 

Допускается возможность: замены устной формы демонстрации результатов на 

письменную и наоборот; снижения требований к объему и качеству устных и письменных работ 

при наличии объективных ограничений здоровья; использование вспомогательных технических 

средств и ассистивных технологий (персональные компьютеры, планшеты и другое) для письма; 

адаптации требований к оцениванию результатов выполнения письменных работ (особый учет 

ошибок письма); снижения требований к качеству чтения при наличии объективных трудностей 

чтения; исключения требований к демонстрации предметных результатов в форме выразительного 

чтения наизусть, пересказа, беседы при отсутствии такой возможности у обучающихся; 

использования вспомогательных средств (речевые и неречевые опоры: схемы, планы и другое) при 

предоставлении ответов в форме объемных монологических высказываний; исключения 

требований к демонстрации предметных результатов в части работы с контурными картами при 

отсутствии такой возможности у обучающихся; проведения виртуальных лабораторных и 

практических работ (в условиях цифровой образовательной среды). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП ООО дополняются результатами освоения ИКР. 
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Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам 

соответствуют планируемым результатам ФООП ООО. Ожидаемые результаты важны для 

решения двух задач. Они необходимы для разработки программ по всем учебным предметам, 

коррекционных программ, программы воспитания, для подбора и разработки учебно-

методической литературы. Вторая задача планируемых результатов заключается в том, что они 

являются основой для разработки системы оценки достижения планируемых результатов. 

Планируемые результаты учитываются как в процессе промежуточной аттестации обучающихся с 

НОДА, так и в процессе государственной итоговой аттестации выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же как и для 

нормативно развивающихся сверстников, т. е. через систему овладения учебными действиями: 

регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система учебных действий формируется у 

обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. Каждая рабочая программа включает данные группы результатов, которые должны 

обеспечить развитие личности  и способностей обучающихся с НОДА с учетом особенностей 

развития данной категории обучающихся. Все планируемые результаты опираются на ведущие 

целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Оценка достижений личностных и 

метапредметных результатов, включающих универсальные учебные действия, обязательно 

осуществляется с учетом особенностей двигательного, речевого и психического развития 

обучающихся с НОДА. 

В адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с НОДА 

определены личностные, метапредметные и предметные результаты по всем предметным 

областям. В основу достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА положен 

уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зона ближайших достижений. 

Это позволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, определять 

динамическую картину их развития, стимулировать обучающихся с НОДА к более высоким 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы. Личностные 

результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их 

образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую связаны как с 

предметными результатами, так и с результатами освоения программы коррекционной работы.  

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» требования распределены по годам обучения (предметные результаты 

сформулированы на конец каждого года обучения). Предлагаемая последовательность требований 

к предметным результатам освоения учебного предмета определяется логикой изучения предмета. 

Допускается иная логика его изучения, а также перенос материала из одного года обучения в 

другой с учетом особенностей контингента обучающихся. 

По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

требования распределены по дисциплинам, тематическим модулям (предметные результаты 

сформулированы на этап освоения каждого модуля). 

Выбор образовательными организациями тематических модулей по предметам 

«Адаптивная физическая культура», «Технология», области «Искусство» определяется 
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особенностями контингента обучающихся с НОДА, региональными  и иными особенностями, в 

которых работает образовательная организация.  

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с 

НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень достижения личностных результатов 

напрямую связан не только с метапредметными и предметными результатами, но и с результатами 

программы коррекционной работы. Межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы. Необходимо достичь 

такого уровня их развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в 

познавательной, учебной и социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и 

осуществлять разные виды деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и 

сверстниками для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему 

содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями и действиями, которые описаны в 

ФООП. Поэтому, планируя метапредметные результаты, необходимо в первую очередь опираться 

на представленные в программе материалы. Однако, при формировании коммуникативных 

учебных действий необходимо учитывать специфику речевого развития обучающихся с НОДА. У 

части обучающихся речь мало разборчивая, поэтому устная речь как инструмент коммуникации 

ими практически не используется. Как правило, такие обучающиеся для коммуникации с 

окружающими используют средства альтернативной и/или дополнительной коммуникацию в 

разных ее вариантах.  Необходимо помнить, что при формировании коммуникативных действий у 

обучающихся с такими речевыми трудностями необходимо сначала сформировать умение 

выражать различные виды просьб (просьбы о предметах, просьбы о действиях, просьбы об 

информации и др.). Для выражения своего эмоционального отношения к тем или иным поступкам 

окружающих людей обучающимся с НОДА необходимо овладеть командными символами. 

Данные символы позволят регулировать свое поведение и поведение других в ситуациях 

взаимодействия. Для обучающихся важно освоить сигнальные символы, обозначающие начало и 

окончание какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную дистанцию с учетом 

соблюдения социальных ролей. На основе данных базовых коммуникативных умений в ситуации 

отсутствия речи или ее малой разборчивости у обучающихся с НОДА возможно дальнейшее 

развитие у них коммуникативных действий через использование дополнительной альтернативной 

коммуникации на этапе основного общего образования согласно тем требованиям, которые 

представлены в программе для нормативно развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий необходимо 

учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с НОДА. 

Согласованные действия педагогов и специалистов психолого-педагогического сопровождения 

позволят через содержание образования, образовательные и коррекционные технологии создать у 

обучающихся с НОДА ситуацию успешного развития универсальных учебных действий.  

Предметные результаты представлены в содержательном разделе адаптированной основной 

образовательной программы по каждому предмету. 

Требования к результатам освоения учебных предметов, выносимым на промежуточную и 

итоговую аттестацию, при наличии у обучающихся с НОДА объективных ограничений здоровья 

предусматривают возможность демонстрации обучающимися предметных результатов с 

использованием доступных им  видов деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями здоровья.  
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Допускается возможность: 
 замены устной формы демонстрации результатов на письменную и наоборот; 

 снижения требований к объему и качеству устных и письменных работ обучающихся 

при наличии объективных ограничений здоровья, в том  числе допускается уменьшение  

количественных показателей при оценке результатов; 

 использования вспомогательных технических средств и ассистивных технологий 

(персональные компьютеры, планшеты и др.)  для письма; 

 адаптации требований к оцениванию результатов выполнения письменных работ 

(особый учет ошибок письма); 

 снижения требований к качеству  чтения при наличии объективных трудностей чтения; 

исключения требований к демонстрации предметных результатов в форме выразительного чтения 

наизусть, пересказа, беседы при отсутствии такой   возможности у обучающихся; 

 использования вспомогательных  средств (речевые и неречевые опоры: схемы, планы и 

др.) при предоставлении ответов в форме объемных монологических  высказываний;  

 исключения требований к демонстрации предметных результатов в части работы с 

контурными картами при отсутствии такой возможности у обучающихся;  

 проведения виртуальных лабораторных и практических  работ (измерений) (в условиях 

цифровой образовательной среды). 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы адаптируются в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА. Адаптация предполагает (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося): 

организацию и проведение оценочных мероприятий в индивидуальной форме; 

изменение временного режима, предусмотренного процедурой проведения оценочных, 

контрольных работ; 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала; 

специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной патологией 

(на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую 

исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с двигательными нарушениями 

и имеющихся ограничений, направленную на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП ООО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) создаются специальные условия, обусловленные особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными 

трудностями. Данные условия включают: 

специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья обучающегося с НОДА; 
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сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при 

необходимости); 

использование ассистивных средств и технологий; 

возможность организации короткого перерыва (10 - 15 мин) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2). Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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 обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Он 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. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО и дополняются требованиями по формированию жизненных 

компетенций обучающихся с НОДА. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность и реализацию ПКР. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов, в сформированности 

жизненных компетенций. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2), которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными 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 
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интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Рекомендуемые формы оценки: 

письменная работа на межпредметной основе (для проверки читательской грамотности); 

практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью (для проверки 

цифровой грамотности); 

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. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся 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 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 
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обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

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

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

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

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

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

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач и (или) проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП 

ООО. 
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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. 

При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагогический работник 

учитывает особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения. 

При оценке устного ответа учитываются речевые особенности обучающихся с 

двигательными нарушениями и не снижаются отметки за недостаточную интонационную 

выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность речи и другие 

особенности. 

При оценке результатов письменных работ не снижается отметка за: 

неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение 

букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, неодинаковый 

их наклон и другие особенности; 

нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

смешение сходных по начертанию букв; 

прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных 

движений. 

При оценке знаний осуществляется учет ошибок, связанных с фонетико-фонематическим и 

общим недоразвитием речи. В таких случаях рекомендуется осуществлять оценку совместно с 

учителем-логопедом. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи 

обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных им 

форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. Стартовая диагностика 

проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне основного общего образования) и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 
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способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, так как требования к результатам освоения ПКР конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы 

следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, опрос, 

анкетирование, метод экспертных оценок, другие методы. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА; 

оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся сНОДА; 

оптимизация детско-родительских отношений, в том числе через преодоление особенностей 

семейного воспитания. 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами-психологами, 

социальными педагогами, педагогическими работниками по предметам, классными 

руководителями, воспитателями. 

Основным способом оценки результатов ПКР является мониторинг, который проводится 

психолого-педагогическом консилиумом образовательной организации в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. 
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Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДА 

При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагог обязательно должен 

учитывать особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать 

отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности 

обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 

скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 

 неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

 выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 

неодинаковый их наклон и т. д.; 

 нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

 смешение сходных по начертанию букв; 

 прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие ошибки 

являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с неусвоением 

орфографических правил. В таких случаях учителю после выполнения контрольного диктанта 

рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать характер ошибок и наметить пути их 

преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и 

грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты по содержанию, 

объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным 

материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный вопрос;  

 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи 

обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных им 

форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с 

НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и получить аттестат об 

основном общем образовании. 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения основной 

образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с особыми 
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образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными 

трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации с учетом особых образовательных потребностей обучающегося и имеющихся 

ограничений); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных 

испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных психофизических 

особенностей и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума), включая увеличение времени, 

предоставление возможности для отдыха и другие необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала; 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной 

патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с двигательными 

нарушениями и имеющихся ограничений, направленную на создание и поддержание 

эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий. 

По окончании обучения на уровне основного общего образования обучающиеся с НОДА 

имеют право на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или 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 и т. д. 

Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться льготами, 

предусмотренными для данной категории участников. Желание воспользоваться льготами 

участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в установленные сроки. На основании 

диагноза выпускнику с НОДА предоставляется право выбрать место проведения экзамена (в 

образовательной организации, дома, в больнице). Обучающийся с НОДА может выбрать также 

сроки и перечень предметов для проведения экзамена, о чем он должен указать в заявлении. 

Заявления о предоставлении льгот принимаются от участников с НОДА на все экзамены. 

Выпускник с НОДА по окончании основного общего образования имеет право сдавать не 4, а 2 

обязательных предмета (русский язык и математику). Либо он сдаёт все предметы на общих 

основаниях совместно с другими экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы. 

Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные условия, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и имеющиеся 

ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в аудитории, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен только 

участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то экзамен он будет 

сдавать в одиночку);  

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 
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− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, 

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

− присутствие ассистента-помощника и / или тьютора, оказывающие выпускнику с 

НОДА необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей и 

имеющихся у них ограничений, помогающие занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание и т. д.; 

− возможность использования необходимых им технических средств с учетом их 

индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение при необходимости 

ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у которых кроме двигательных 

нарушений отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной экзаменационной 

работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера; обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для обучающихся, у 

которых кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию 

обучающихся с НОДА; 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти 

в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), экзамен организуется на дому. Основанием для организации 

экзамена на дому являются заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, если были 

замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА плохое самочувствие 

(обострение заболевания, волнение, повышенная утомляемость и т. д.), необходимо прекратить 

работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник составляет акт о прекращении 

аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. Работа не проверяется комиссией, экзамен 

пересдается в резервный день. 

При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов обучающийся с 

НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении неудовлетворительной отметки 

предмет можно пересдать в резервный день. 

В случае если особенности психофизического развития и имеющиеся ограничения у 

обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) не позволяют им выполнить 

все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового собеседования провести 

оценивание итогового собеседования в соответствии с критериями оценивания итогового 

собеседования, орган исполнительной власти определяет минимальное количество баллов за 

выполнение всей работы, необходимое для получения «зачета» для данной категории участников. 

Основанием для изменения минимального количества баллов за выполнение всей работы для 

данной категории участников итогового собеседования являются соответствующие рекомендации 

ПМПК. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

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

деятельности), учебных модулей 

При реализации варианта программы 6.2. задача педагогов обеспечить достижение 

планируемых результатов минимум на базовом уровне всеми обучающимися, а на углубленном 

уровне только теми, для кого это является возможным.  

Предметные результаты представлены по годам обучения или модулям. Достижение 

предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройти 

государственную итоговую аттестацию выпускников и получить документ об основном общем 

образовании установленного образца. Распределение предметных результатов по годам обучения 

носит примерный характер.  

Рабочие программы учебных предметов, представленны в Программе. 

При освоении образовательной программы основного общего общего образования 

обучение по учебным предметам “Русский язык”, “Литература”, “Обществознание”, “История”, 

“География”, “Основы безопасности жизнедеятельности” осуществляется на основе федеральных 

рабочих программ по соответствующим учебным предметам. 

При освоении образовательных программ основного общего образования обучение по 

иным обязательным в соответствии с ФГОС ООО учебным предметам осуществляется на основе 

федеральных рабочих программ по соответствующим учебным предметам. 

По каждому учебному предмету определены цели и задачи образовательно-коррекционной 

работы, рассмотрены принципы и подходы к реализации адаптированной программы, 

представлена характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при 

изучении данной предметной области, определены ожидаемые результаты, предложены 

особенности структурирования материала, подходы к оцениванию планируемых результатов 

обучения, сформулированы специальные условия реализации программы. Такие предметы, 

как «Музыка», «Информатика», «Изобразительное искусство», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология» и «Адаптированная физкультура» имеют модульную 

структуру, что дает возможность самостоятельно выстраивать последовательность изучения 

модулей и определять необходимое для их освоения количество часов, с учетом 

материально-технического обеспечения образовательной среды, потребностей обучающихся 

с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой социально-экономической, 

культурно-образовательной и научной инфраструктуры, в которой реализуется 

адаптированная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Ценностные ориентиры в обучении учащихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Рабочие программы  по учебным предметам  соответствуют требованиям ФГОС ООО, 

раскрывая и детализируя специальные условия и подходы к организации деятельности 

обучающихся с НОДА, направленной на присвоение ими культурно-исторического 

общественного опыта, системы ценностей, включая воспитание ответственной активной 

гражданской позиции, ориентированной на созидание и сотрудничество. 
 

2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Программа универсальных действий составлена в соответствии с ФГОС ООО и раскрывает 
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специфику формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА, 

планируемые результаты их развития.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры 

пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при общении 

с окружающими людьми. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

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

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
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способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Для более точного планирования учитываются результаты развития УУД обучающихся с 

НОДА на предыдущем уровне образования, особенно в ситуации, когда происходила смена 

варианта адаптированной программы при переходе на уровень основного общего образования. 

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках по всем 

предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в процессе коррекционно-развивающей 

работы, в сфере дополнительного образования, которое может осуществляться как в самой 

образовательной организации, так и вне ее. 

Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могут быть уроки с 

обучающимися одного и разного возраста, различные проекты, практические занятия, 

практикумы, семинары, конференции, различные мероприятия и др., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся с НОДА осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. При реализации данных форм деятельности необходимо помнить об их доступности для 

обучающихся с НОДА с точки зрения их образовательных потребностей и двигательных 

возможностей. Чем более разнообразными и доступными будут форматы проведения различных 

занятий и мероприятий, тем более самостоятельными и свободными в выборе станут 

обучающиеся с НОДА.  

УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система, опирающаяся на 

общую логику возрастного и специфического развития, связанного с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД будут 

сформированы на основных и дополнительных предметах, в процессе внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающих занятий, в системе дополнительного образования. 

У обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования развитие УУД 

осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики развития 

познавательной сферы.  

На уровне основного общего образования у обучающихся с НОДА коммуникативные 

учебные действия становятся приоритетными. Это связано с ведущей линией развития на данном 

возрастном этапе. Подростки с НОДА достаточно часто имеют нарушения звукопроизносительной 

стороны речи разной степени выраженности, что крайне негативно сказывается на развитии 

коммуникации. Поэтому необходимо при планировании результатов развития коммуникативных 

учебных действий учитывать данную специфику. Показатели представлены в соответствующем 

разделе Программы. 

Развитию регулятивных УУД способствуют такие учебные задания, как: планирование 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы. Предполагается, что к концу обучения на 

уровне основного общего образования обучающиеся с НОДА будут выполнять задания 

самостоятельно или при минимальном пошаговом контроле со стороны учителя. При этом важно 

учитывать, что особенностью обучающихся с НОДА является неравномерный, дисгармоничный 

характер нарушений отдельных психических функций; выраженность астенических проявлений 

(повышенная утомляемость, истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный запас 
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знаний и представлений об окружающем мире.  Указанные особенности приводят к снижению 

самостоятельности в организации проектной и других видов деятельности в сравнении со 

здоровыми сверстниками. Контроль со стороны учителя должен снижаться постепенно и носить 

больше организационный характер, когда обучающемуся с НОДА задаются временные рамки, 

контрольные точки и используется система периодических напоминаний в разных форматах. В 

ряде случаев может потребоваться помощь психолога и использование психотерапевтических 

технологий в процессе развития регулирующих функций нервной системы. При необходимости, 

по решению психолого-педагогического консилиума образовательной организации, может быть 

рекомендовано обращение за консультацией к врачу-психиатру или неврологу.  

С парциальной дефицитарностью высших психических функций связано формирование 

познавательных учебных действий. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

определяют специфику развития данного вида учебных действий. При постановке задач, 

формирующих познавательные УУД, необходимо включать в учебный процесс упрощенные 

учебно-познавательные задачи, имеющие практико-ориентированную направленность и решаемые 

в различных предметных областях; организовывать специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; предусматривать использование 

алгоритмов выполнения различных видов заданий с конкретизацией действий при 

самостоятельной работе. Учет данных приемов педагогической работы совместно с выстроенной 

системой познавательных задач на всех уроках и во всех видах деятельности позволит развить у 

обучающихся с НОДА познавательные учебные действия. 

 

Содержательный раздел 

 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в 

целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными 

типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 

выделенных критериев; 
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самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

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

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях. 

Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 

виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), и 

чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации; 
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выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный (английский) язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, 

языковые модели, алгоритмы; 
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определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных 

частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных языковых 

средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 

участниками; 

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 

ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Математика и информатика. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

различать свойства и признаки объектов; 

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры; 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами; 

анализировать изменения и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

использовать логические связки "и", "или", "если..., то..."; 

обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему; 

использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить 

пример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели; 

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 

устанавливать противоречия в рассуждениях; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

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

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты; 

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический язык и символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

 Работа с информацией: 

использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 
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оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

или групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

исследование процесса испарения различных жидкостей; 

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 
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использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 

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

письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

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

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

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

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-

научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 Формирование базовых логических действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

составлять синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 
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выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников географической 

информации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 
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проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, публицистике в 

соответствии с предложенной познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях; 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя способность к 

диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества; 
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сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и 

общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования обучающихся с НОДА определяется 

адаптированной основной образовательной программой. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

− как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

− в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

− в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД на уровне основного 

общего образования   является включение обучающихся (по мере их возможностей) в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую постановку практически 

значимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ 

актуальности исследования; выбор средств и методов, совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ; представление результатов. 

Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией и способами 

действий, но умение работать совместно с партнерами. Педагоги помогают организовать в 

проектной группе взаимопонимание, взаимоуважение, групповые обсуждения для принятия 

совместных решений, оказывают помощь в четком формулировании целей группы и стимулируют 

проявления инициативы обучающихся для достижения этих целей. 
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В результате проектной деятельности обучающимися с НОДА должны быть достигнуты 

результаты, обеспечивающие решение прикладных задач. Формы представления результатов 

проектной деятельности могут быть теме же, что указаны в примерной программе ООО. Однако, 

педагогам необходимо оказывать помощь обучающимся с НОДА в выборе проекта, направления 

исследования и его конечного результата. Это связано с тем, что обучающиеся с НОДА к началу 

обучения на уровне основного общего образования, как правило, еще не обладают навыками 

самостоятельной работы, им требуется значительная организационная помощь руководителя 

проекта, и важной задачей выступает постепенный перевод обучающегося с НОДА к более 

самостоятельной работе над проектом. Трудности реализации проектной деятельности связаны с 

тем, что у обучающихся с НОДА отмечается недостаточная познавательная активность, 

проявляющейся в пониженном интересе к проектным заданиям, низкая работоспособность, 

медлительность и трудности переключения внимания, истощаемость психических процессов. Так 

как проектная деятельность требует значительного интеллектуального напряжения от 

обучающихся, то педагогам необходимо обеспечить регулярное организационное сопровождение 

этой деятельности, что позволит достичь планируемых результатов. Значительную помощь в 

выборе и реализации проекта могут оказывать тьюторы, которые осуществляют сопровождение 

обучающихся с НОДА в образовательной организации. 

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и коллективно. В 

состав участников проектной работы могут входить не только обучающиеся с НОДА (одного или 

разных возрастов), но и родители, и педагоги. Так же возможно включение в проектную 

деятельность нормативных сверстников (одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов 

семьи подросткового возраста). 

Обучающиеся с НОДА включаются в учебно-исследовательскую деятельность, которая 

организуется по двум направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность и 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность. Организация занятий, выездных мероприятий 

обязательно осуществляются с учетом специальных условий их доступности для обучающихся с 

НОДА. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 
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 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 
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 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 

задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 
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 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 
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 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на 

решение следующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 
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 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 

значимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы над 

проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание 

проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения 

проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и оформить его в 

виде реального "продукта", осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку 

деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты 

проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать 

собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить 

внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

В процессе развития УУД у обучающихся с НОДА формируются ИКТ-компетенции. Для 

обучающихся с НОДА с выраженными двигательными и речевыми нарушениями данные 

компетенции играют важную роль в процессе получения качественного образования. Указанные 
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компетенции необходимы в современных условиях при реализации дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные технологии играют важную роль в процессе 

обучения лиц с НОДА, их необходимо использовать в тех ситуациях, когда нет возможности 

создать специальные условия получения образования в образовательной организации, когда по 

состоянию здоровья обучающиеся с НОДА не могут посещать образовательную организацию, 

например, обучающийся с НОДА находится на длительной реабилитации в организациях 

медицинского профиля, и др.  

ИКТ-компетенции обучающиеся с НОДА могут получать как на уроках, находясь в 

образовательной организации, так и вне ее. Планируемые результаты в сфере формирования ИКТ-

компетенций те же, что и у нормативных сверстников. Они должны владеть поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В тоже время, возникают ситуации, когда часть обучающихся с НОДА не владеют 

знаниями в области ИКТ-технологий. Такие ситуации возникают из-за позиции родителей, 

которые обеспокоены влиянием гаджетов на здоровье обучающегося с НОДА. Поэтому, 

необходимо проводить просветительскую работу с родителями, консультироваться с врачами в 

индивидуальных случаях о допустимом режиме взаимодействия с электронными устройствами 

при формировании ИКТ-компетенций у обучающихся с НОДА. 

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с НОДА совпадают с формами и видами учебной деятельности 

нормативных сверстников.  

Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать на компьютере в 

силу значительных нарушений манипулятивной функции рук, должно быть предоставлено 

специальное оборудование. Также необходим индивидуальный подбор и подключение 

встроенных специальных возможностей компьютера. 

При оценке  данных видов деятельности у обучающихся с НОДА необходимо учитывать 

уровень владения ими  устной экспрессивной речью и уровень двигательного развития, включаю 

манипулятивную функцию рук и общие двигательные навыки. 

Организационный раздел 

Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит описание условий, 

обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ, а также форм 

взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, владеющими 

технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, владеющими 

технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-дефектологами 

соответствующего профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 
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повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, которым 

адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы формирования 

УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД в рамках 

предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических 

работников-предметников и методистов необходимо включать специалистов психолого-

педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Их 

участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные результаты 

обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные 

действия с содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе ФАОП 

ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по овладению 

универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей; 

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

предметный и метапредметный; 
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разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 

действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогическими работниками по 

предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, включая 

педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические материалы, которые 

могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на уровне 

начального общего образования при реализации соответствующего варианта АООП НОО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием информационных 

ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития УУД, 

организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных требований к 

условиям реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методических 

семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам, а также определения возможности формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей на основе 
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имеющейся базы образовательных технологий, активизации взаимодействия и реализации 

потенциала педагогических работников, в образовательной организации на регулярной основе 

должны проводиться методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут 

в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся с 

ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия могут быть скорректированы и 

дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

 

2.2.3. Программа коррекционной работы 

  

АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

адресована обучающимся с НОДА, демонстрирующим готовность к получению основного общего 

образования в соответствии с достигнутыми личностными, метапредметными и предметными 

результатами, определенными в ФАОП НОО (варианты 6.2) как в инклюзивных, так и в 

отдельных образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в специальных классах для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в пролонгированные сроки (5 - 10 классы) в условиях, 

учитывающих их особые образовательные потребности. 

ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при 

создании специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности разных 

категорий обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и определяющих логику 

построения образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе 

личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

Нарушения функций опорно-двигательного могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. Отклонения в развитии у обучающихся с такой патологией отличаются 

значительным разнообразием и могут иметь разную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у обучающихся имеют различную степень выраженности 

(тяжелые, средней тяжести, легкие).  Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют дети и 

подростки с дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 

consultantplus://offline/ref=BFEB2C1330772695777F50E68438230730BB3F042F199227D1316179820D8CF71BB4DDD0CBE2CA9409CE5BDBF48F60D5C1ABD4E39052A386i6xDH
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самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности. 

Коррекционно-развивающие курсы в Программе коррекционной работы АООП ООО 

обучающих с НОДА вариант 6.2 реализуются в виде коррекционно-развивающих занятий по трем 

направлениям: логопедические занятия (по рекомендации ПМПК); занятия с психологом (по 

рекомендации ПМПК); специальные коррекционные занятия по предметам, направленные на 

ликвидацию пробелов в знаниях. 

Необходимость индивидуальных логопедических занятий определяется тем, что у 

большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические (речедвигательные) нарушения 

различной степени тяжести (стертая или умеренно выраженная дизартрия); они обуславливают 

нарушение общей разборчивости речи, что приводит к коммуникативным трудностям; у многих 

обучающихся с двигательными нарушениями наблюдается недоразвитие устной речи, нарушена 

связная речь; часто у обучающихся с НОДА отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают 

трудности в овладении навыками чтения и письма; у небольшой части обучающихся с НОДА 

может отмечаться распад речи (афазия) как следствие травмы головного мозга или текущего 

неврологического заболевания. У обучающихся с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи 

между тяжестью двигательных, психических и речевых нарушений. 

Логопедические занятия организовываются в соответствии с рекомендацией ПМПК. 

Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы 

(логопедические занятия) зависят от структуры и тяжести речевого нарушения. Требования к 

результатам освоения Программы определяются индивидуально для каждого обучающегося. 

Степень включенности учителя-логопеда устанавливается самостоятельно образовательной 

организацией в зависимости от речевого развития обучающегося с НОДА. 

Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом обусловлена тем, 

что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто возникают негативные переживания, 

связанные с осознанием имеющегося нарушения и ограничением жизнедеятельности. Эти 

переживания приводят к реакциям пассивного и активного протеста, невротическим реакциям, 

декомпенсациям акцентуаций характера. Личность обучающихся с НОДА характеризуется 

высоким уровнем невротизации, низкой самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, 

неадекватной оценкой себя как субъекта будущей профессиональной деятельности, 

неадекватностью профессиональных интересов и внутренней картиной болезни. У большинства 

обучающихся этой группы ориентация на будущую профессию происходит без учета тех 

ограничений, которые накладывает заболевание. Они демонстрируют профессиональные 

намерения, свойственные более младшему возрасту, не учитывающие реальных возможностей. 

Данные особенности формируются в результате неправильного воспитания, условий жизни и 

негативно отражаются на взаимоотношениях с окружающими, в частности, возникает повышенная 

зависимость от родителей. Эти негативные проявления должны быть скорректированы в ходе 

занятий с психологом. 

Также у обучающихся с НОДА на данном возрастном этапе при целенаправленной 

диагностике выявляется парциальная недостаточность высших психических функций (зрительно-

моторное восприятие, конструктивный праксис, стереогноз, повышенная истощаемость 

психических процессов и другие), что указывает на трудности компенсации этих нарушений в 

начальной школе и негативно влияет на дальнейшее обучение. 

Наличие двигательной патологии, неправильное воспитание, социальная депривация 
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способствуют закреплению или выявлению конституционально обусловленных черт астено-

невротического, сенситивного и психастенического типов акцентуаций характера, что позволяет 

рассматривать подростков с НОДА как "группу риска" в отношении дезадаптационных срывов. 

Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. Содержание и 

срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы с психологом зависят от 

особенностей и выраженности проявлений личностной декомпенсации. Требования к результатам 

освоения Программы определяются индивидуально для каждого обучающегося. 

Особые образовательные потребности в коррекционной работе психолога. 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения 

знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных психических 

функций, затрудняющими обучение данной группы обучающихся, требуются индивидуальные 

занятия с психологом по развитию когнитивных процессов. 

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними проявлениями 

заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в образовательной 

организации, требуются занятия по профилактике и коррекции личностного развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу эмоционального 

отвержения, требуется работа психолога по нормализации внутрисемейных отношений и 

коррекции неадекватных подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со здоровыми 

сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностных отношений. 

Необходимость специальных коррекционных занятий по предметам, направленных на 

ликвидацию пробелов в знаниях, вызвана тем, что у обучающихся с НОДА пробелы в знаниях 

обусловлены дефицитом отдельных когнитивных функций, в первую очередь недостаточной 

сформированностью пространственных представлений, что выявляется при обследовании с 

помощью сенсибилизированых проб. Этот дефицит сохраняется у части обучающихся в 

подростковом и юношеском возрасте и вызывает затруднения в овладении геометрическим 

понятиями, знаниями по отдельным темам предметной области "Естественнонаучные предметы", 

при работе с картами (особенно контурными), при овладении программными материалом по 

предметам "Изобразительное искусство""Технология". 

 Программа коррекционно-развивающих занятий разрабатывается, исходя из трудностей, 

которые испытывают обучающиеся с НОДА. Занятия проводятся с использованием специальных 

методов коррекционно-развивающего обучения, индивидуально или малыми группами. Группы 

комплектуются из обучающихся с двигательными нарушениями, испытывающих сходные 

трудности. 

 Цели, задачи и принципы построения ПКР логопеда 

Основная цель ПКР логопеда с обучающимися с НОДА выявление и преодоление нарушений 

речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и письменной речи, совершенствование 

коммуникации для успешного усвоения академического компонента образовательной программы. 

Задачи программы логопедической работы с обучающимися с НОДА отражают разработку и 

реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее направление, консультативное, информационно-просветительское). 

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.2. (основное 

образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи: 

6.2.1. Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту. 

Развитие и тренировка различных коммуникативных умений. 



 

 

 

49 

 

 

Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, используя 

различные виды коммуникации как средства достижения цели. 

Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному 

самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и коммуникативным 

потребностям обучающегося. 

Развитие умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, завершить разговор; получить и уточнить информацию от собеседника. 

Обучение адекватной передаче информации согласно индивидуальным особенностям 

(вербально или невербально). 

 Коррекция нарушений речи.Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи 

и коррекция ее нарушений. Развитие связной речи. 

Улучшение общей разборчивости речевого высказывания:формирование артикуляционного 

праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи; нормализация 

тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; развитие артикуляционной моторики (в 

более тяжелых случаях уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого 

аппарата спастического пареза, гиперкинезов, атаксии); развитие речевого дыхания, голоса и 

просодики; формирование силы, продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом 

потоке; формирование синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции. 

 Коррекция нарушений чтения и письма: Совершенствование навыков осмысленного чтения 

и письма. Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и 

синтаксическом уровне. Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их 

нарушений. Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических моторных 

функций. 

 Содержание ПКР логопеда определяют следующие принципы: 

принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления 

коррекционно-логопедической работы для каждого обучающегося с НОДА определяются на 

основании данных логопедического обследования; 

принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, уровня 

актуального речевого развития обучающегося с НОДА; 

принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений в динамике развития 

обучающихся с НОДА. Логопедическая работа должна быть направлена на коррекцию нарушений 

речи в сочетании со стимуляцией развития всех сторон речи (лексики, грамматики, фонетики), 

сенсорных и психических функций; 

принцип онтогенетического последовательного поэтапного логопедического воздействия с 

опорой на сохранные функции; 

принцип комплексности: логопедическую работу следует рассматривать в комплексе с 

учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей обучающихся с НОДА и 

социальных факторов. Данный принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие педагогических 

работников и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся с НОДА; 

принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными на развитие 

двигательных, речевых функций. Необходима согласованность действий логопеда, психолога, 

других специалистов сопровождения, невролога, врача ЛФК и их общая позиция при 

обследовании, постановке диагноза и коррекции; 

принцип преемственности, который обеспечивает связь ПКР логопеда с другими разделами 

программы основного общего образования: программой формирования универсальных учебных 
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действий, рабочей программой воспитания. 

Цели, задачи и принципы построения ПКР психолога 

 Цель ПКР психолога- коррекция и профилактика когнитивных и личностных нарушений у 

обучающихся с НОДА. 

 Задачи коррекционной работы психолога: психологическое изучение когнитивных процессов, 

особенностей личности, межличностных отношений; психологическая коррекция и профилактика 

нарушений когнитивных процессов; психологическая коррекция и профилактика нарушений 

негативных особенностей личности; психологическое консультирование участников 

образовательного процесса; психологическая помощь семье обучающегося с НОДА; участие в 

профориентационной работе; психологическая подготовка к ОГЭ. 

 Принципы реализации ПКР: 

принцип комплексности, согласно которому психокоррекционную работу следует 

рассматривать в комплексе, с учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей 

обучающегося с НОДА и социальных факторов; 

принцип личностного подхода, предполагающий подход к обучающемуся как к целостной 

личности с учетом всей ее сложности и индивидуальных особенностей; 

принцип деятельностного подхода, предполагающий реализацию психокоррекционных 

воздействий в целостной осмысленной деятельности обучающихся; 

принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяются на основании данных 

диагностики; 

принцип вариативности, подразумевающий возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий коррекционной работы; 

принцип единства коррекционной работы с обучающимся и его семьей, подразумевающий 

активное включение родителей (законных представителей) обучающихся в коррекционный 

процесс. 

 Перечень и содержание направлений работы логопеда. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-логопедической работы с обучающимся 

с НОДА определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при 

наличии. 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская 

работа: 

Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное изучение 

обучающегося с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. Первичное 

логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития обучающегося с 

НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать 

основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы с 

обучающимися с НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи обучающемуся 

предусматривается промежуточное логопедическое обследование, позволяющее скорректировать 

имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-логопедического 

воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития 

обучающегося (как в устной, так и в письменной речи). Итоговая диагностика должна 

представлять собой углубленное логопедическое обследование, охватывающее все компоненты 

речевой системы и выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень важно 
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выявить ведущую структуру и механизм нарушения для разработки дифференцированных 

коррекционно-логопедических мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление включает в себя реализацию коррекционно-

развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития обучающихся, структуры 

речевого дефекта. Содержание коррекционно-логопедических занятий определяется логопедом в 

зависимости от структуры речевых и двигательных нарушений каждого обучающегося. 

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

выбор оптимальных для развития обучающегося с НОДА методик и приемов логопедической 

работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушений 

устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следить за 

осанкой обучающегося, правильным положением конечностей. При возникновении 

нежелательных патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению 

путем пассивно-активных движений. 

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на все 

анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие развитию 

межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией нарушений 

звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом. 

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию 

звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у обучающихся с 

церебральным параличом. При развитии произносительной стороны речи используются 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При 

проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, построенных на 

сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. Комплексы этих 

упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и речевых 

возможностей обучающихся. Голосовые упражнения направлены на формирование у них 

произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности звучания, тренировку голоса в 

произнесении различного речевого материала. 

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведет следующую 

документацию: 

журнал регистрации обследованных обучающихся с двигательными нарушениями; 

речевую карту каждого обучающегося с НОДА, имеющего речевые нарушения; 

перспективный план работы с обучающимся (на месяц, четверть, год); 

индивидуальные тетради на каждого обучающегося; 

дневник наблюдений за речевой динамикой обуч 

ающихся;журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий; 

план консультативно-методической работы с педагогическими работниками; 

план работы с родителями; 

годовой отчет о результатах работы. 

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 

применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей 
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обучающихся, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и 

пространственные нарушения. 

 Консультативное направление включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с НОДА; 

индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого развития и 

коммуникации обучающихся, формирования психолого-педагогической компетентности 

родителей (или законных представителей), задействованных в инклюзивном процессе, по 

вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, 

подбора простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у 

обучающихся; 

консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по вопросам 

возникающим проблемам, связанным с обучением обучающихся с НОДА; 

консультационная поддержка и помощь, направленная на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с НОДА профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизическими 

особенностями лиц данной категории. 

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные формы 

образовательного процесса. 

 Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с НОДА, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся с НОДА, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению речевых особенностей обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-логопедических мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-логопедические занятия с учителем-

логопедом планируются по индивидуально ориентированным коррекционно-развивающим 

программам. 

Перечень и содержание направлений работы психолога: 

Диагностическая деятельность психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования обучающихся с двигательными 

нарушениями входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой 

потенциальных возможностей интеллектуального развития и определения основных направлений 

коррекционно-педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние сенсорных 

функций (зрительного и слухового восприятия), понимание речи, исследуются особенности 
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мышления, эмоционально-волевой сферы и психической деятельности обучающегося. 

Оценка результатов психолого-педагогического обследования проводится на основе 

качественного анализа особенностей психической деятельности с определением структуры 

когнитивного нарушения в сочетании с функциональными возможностями обучающегося 

(двигательными, сенсорными, речевыми). 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются особенности 

познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что обучающийся знает, что может делать 

сам, какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, рассматривание, беседа и 

другие формы). Изучаются особенности психической деятельности, мышления, эмоционально-

волевой сферы, объем внимания и его устойчивость, тормозимость, импульсивность и инертность 

психической деятельности, активность и самостоятельность, настойчивость в действиях, ведущая 

направленность интересов. Указывается степень влияния этих факторов на характер 

мыслительных процессов.   Методики для исследования когнитивных процессов не всегда могут 

быть использованы в полном объеме при обследовании обучающихся с тяжелой двигательной и 

речедвигательной патологией, которые имеют существенные ограничения манипулятивных 

функций и низкий уровень разборчивости речи. 

 Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития психолог определяет 

потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по совершенствованию 

когнитивных процессов. У большинства обучающихся нарушения когнитивных процессов были 

компенсированы в ходе подготовки к школе или в период получения начального общего 

образования. Однако у некоторых из них могут выявляться нарушения высших психических 

функций, затрудняющих овладением учебным материалом и требующих коррекционного 

воздействия. Для обучающихся по варианту 6.2. такими нарушениями являются истощаемость 

психических процессов, колебания умственной работоспособности и внимания. Эти нарушения 

проявляются постоянно, носят стойкий характер, отражают физическое и психическое состояние 

обучающегося с НОДА. Наряду с этими нарушениями у обучающихся по данному варианту 

выявляется недостаточная сформированность пространственных и временных представлений, 

диссоциация между низким уровнем конструктивного праксиса и достаточным уровнем развития 

словесно-логического мышления. Эти особенности затрудняют освоения учебных программ по 

ряду предметов, среди которых русский язык, математика, география, история, технология и 

другие предметы. Для этих обучающихся психолог разрабатывает программу коррекционной 

работы по формированию пространственных представлений, временных представлений, 

конструктивного праксиса. Содержание программы, сроки ее реализации, результаты 

определяются индивидуально. Работа проводится с обучающимися индивидуально или в форме 

фронтальных занятий в тех случаях, когда в классе выявляется группа обучающихся со сходными 

когнитивными нарушениями. 

Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 

Особенности личностного развития обучающихся с НОДА обусловлены двумя основными 

факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательными нарушениями 

и особенностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже эмоционального отвержения 

больного ребенка. Психолог, диагностировав высокий уровень тревожности, низкую или 

компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень невротизации, риск декомпенсации 

акцентуации характера и (или) другие негативные личностные проявления, разрабатывает 
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программу коррекционной работы для обучающихся, определяет формы и сроки ее реализации, 

планирует результаты освоения программы. Коррекционная работа ведется индивидуально или 

фронтально с группой обучающихся, имеющих сходные личностные проблемы. 

Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования семьи, 

бесед с родителями и обучающимся, психодиагностических исследований. Соответственно, и сама 

работа может строиться в моделях психологического консультирования, психологической 

коррекции и психотерапии (хотя такое разделение является относительным). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 

профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические групповые 

занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом. 

Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские сочинения 

и другие методы могут быть использованы для работы с семьей. Конкретные приемы 

коррекционной работы представлены в исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое консультирование 

участников образовательного процесса (педагогических работников, тьюторов, родителей и 

других). Это консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. Участникам 

образовательного процесса предоставляются сведения об индивидуальных особенностях 

обучающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных 

особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую 

значимость эти рекомендации имеют для педагогических работников, преподающих учебные 

предметы, так как они часто не знают особенностей развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с НОДА, не владеют приемами коррекционной работы. Для 

обучающихся по варианту 6.2. характерными являются нарушения работоспособности, которые 

проявляются на разных уроках в виде нарушений внимания, истощаемости, утомляемости, отказе 

от выполнения заданий. У многих из них отмечаются негрубые нарушения пространственного 

восприятия, что находит свое отражение в трудностях усвоения материала по географии, истории, 

математике и другим предметам. Обучающиеся затрудняются в выполнении тех заданий, которые 

базируются на анализе и учете пространственных отношений.Консультативная деятельность 

педагога-психолога разнообразна и осуществляется по запросу участников образовательного 

процесса. 

Участие психолога в профориентационной работе. 

Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо осуществлять с начала 

обучения на уровне основного общего образования. Конкретное содержание работы зависит от 

многих факторов и определяется по результатам диагностики. Работу по профориентации и 

профконсультированию психолог ведет совместно с классным руководителем. Основной задачей 

психолога в структуре этой работы является коррекция неадекватных профессиональных 

намерений, которые отмечаются у большинства обучающихся с НОДА, и препятствуют 

профессиональному выбору. 

Система работы предусматривает два этапа. 

На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, рекомендованных 

каждому обучающемуся с двигательными нарушениями с учетом его профессиональных 

склонностей и функциональных возможностей. 
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Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий интенсивного 

общения в группах социально-психологического тренинга. Работа проводится в виде групповых 

занятий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1 ч. 

Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно включить эту 

деятельность психолога в программу коррекционной работы в последние годы обучения на уровне 

основного общего образования для подготовки к адекватному профессиональному выбору после 

ее окончания. 

Участвуя в групповых занятиях, обучающиеся часто впервые осознают, что другие 

участники группы имеют аналогичные проблемы, связанные с профессиональным будущим; 

кроме того, совершенствуются навыки общения, расширяется и сам круг общения. 

Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна сочетаться с 

работой с родителями по оптимизации родительских позиций в отношении профессионального 

будущего их детей. 

 Психологическая помощь при подготовке к ОГЭ. 

Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные, личностные, 

процессуальные трудности. Это обусловлено особенностями развития обучающихся с 

двигательными нарушениями. 

Знание о процедуре прохождения экзамена позволяет выпускнику быть более собранным во 

время организационных моментов и во время самого экзамена и подготовиться к возможным 

трудностям, которые могут возникнуть в процессе прохождения. 

Для преодоления трудностей необходимо: 

помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными материалами; 

помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи экзамена. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по 

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 

Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение экзаменов, 

выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных брошюр, памяток для 

выпускников, родителей 

Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и развитие 

психологической, педагогической и личностной готовности у всех субъектов образовательного 

процесса обучающихся, педагогических работников, родителей. 

Необходимые мероприятия, информирование об эффективных способах подготовки к 

экзаменам (организация жизнедеятельности, стратегия и тактика поведения в 

предэкзаменационный период): обучение методам и приемам запоминания информации; 

отработка навыков саморегуляции психических состояний; развитие умения мобилизироваться в 

решающей ситуации. 

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы психологической 

поддержки: классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях эффективной 

подготовки к экзаменам; соблюдении режима сна и бодрствования, питания, организации 

рабочего пространства и по другим темам; групповые психологические занятия для различных 

категорий обучающихся; индивидуальные консультации для выпускников; разработка 

рекомендаций для выпускников и их родителей. Рекомендации могут быть представлены как в 

устной (на родительских собраниях, классных часах, во время консультаций), так и в письменной 

форме (в виде памяток, стендовой информации, информации на сайте образовательной 

организации). 



 

 

 

56 

 

 

Перечень и содержание направлений коррекционной работы на специальных коррекционных 

занятиях по предметам определяется на основе выявленных у обучающихся трудностей освоения 

АООП. 

Механизмы реализации программы 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. В рабочие 

группы включаются педагог-психолог (специальный психолог), учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, тьютор и другие и педагогические работники и специалисты 

образовательной организации по необходимости. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с НОДА в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на уровне 

начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению разных категорий обучающихся с НОДА. 

Далее, на основном этапе разрабатываются общая стратегия коррекционной работы обучающихся 

с двигательными нарушениями, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, при необходимости 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на психолого-педагогических 

консилиумах (ППк). 

 Для реализации требований к ПКР в образовательной организации должна быть создана служба 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА, в которую включаются 

педагогические работники, педагог-психолог (специальный психолог), учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, тьютор и другие специалисты образовательной организации по 

необходимости. 

Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА, 

включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Основной формой взаимодействия специалистов в рамках реализации ПКР является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации (ППк). 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательными организациями как самостоятельно, так и при 

осуществлении сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями и иными 

учреждениями. 

Сетевая форма реализации ПКР предполагает использование ресурсов нескольких организаций, в 

том числе образовательных, медицинских, социальных, а также при необходимости ресурсов 

организаций медицины, науки, культуры, спорта и других. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися с НОДА 

адаптированной основной программы основного общего образования, в том числе ПКР. 

Организации, участвующие в реализации ПКР в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 
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условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации ПКР 

определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-педагогической работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между педагогическими работниками и учителями-логопедами, педагогами-

психологами, а также другими специалистами сопровождения, описать условия для их 

координации (план обследования обучающихся с НОДА, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики 

развития и другое). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и других мероприятиях. 

В ходе реализации ПКР необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционной 

работы (индивидуальных, подгрупповых, фронтальных). 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с двигательными нарушениями в 

образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-педагогические 

условия: индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения (логопеда, психолога); учет индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; соблюдение ортопедического 

режима; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; для повышения эффективности 

ПКР - применение коллективных форм работы и работы в парах; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения;  использование современных психолого-педагогических, в 

том числе информационных, компьютерных технологий; учет специфики нарушения развития 

обучающегося с НОДА; обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); обеспечение участия обучающихся с НОДА независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях со сверстниками; включение 

родителей в реализацию ПКР. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционные программы, 

разрабатываемые педагогами образовательной организации, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся с 

НОДА. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Необходимо обеспечить 

на постоянной основе повышение квалификации работников образовательных организаций, 

обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА, один раз в 

пять лет. Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическое образование и 

повышение квалификации в области изучения, обучения и воспитания лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Логопедическая работа должна осуществляться учителями-логопедами соответствующей 

квалификации, имеющими высшее дефектологическое образование по направлению "Специальное 
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(дефектологическое) образование" по профилю "Логопедия". 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

НОДА, об их особых образовательных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики нарушения. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в здания и 

помещения образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их 

пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том 

числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, при необходимости - использование 

средств для альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Информационное обеспечение. 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с НОДА необходимо создание условий 

информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды образовательной организации, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов коррекционной 

работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

адаптацию обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

динамику когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА; 

уменьшение степени выраженности речевых нарушений; 

улучшение владения родным (русским) языком; 

оптимизацию неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

оптимизацию детско-родительских отношений как преодоление особенностей семейного 

воспитания. 
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 Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и конкретизироваться с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА. Планируемые результаты 

ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуально.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

другие). 

Метапредметные результаты овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с НОДА; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Коррекционная работа психолога и логопеда на уровне основного общего образования не 

оказывает прямого влияния на предметные результаты, но совершенствование речи, общения, 

повышение мотивации и другие результаты опосредованно влияют на качество овладения 

содержанием конкретных предметных областей. 

Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Методы оценки эффективности реализации программы: 

экспериментально-психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на Психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале 3 балла значительная динамика, 2 балла удовлетворительная 

динамика, 1 балл незначительная динамика, 0 баллов отсутствие динамики. 

Цель Программы коррекционной работы: 

− выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

− систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с НОДА и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

− успешное освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с НОДА предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в социуме; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии и ИПР); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

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

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой - интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
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рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

школы; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования, коррекцию и компенсацию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, что реализуется в работе школьного 

психолого- педагогического консилиума. 

Такое взаимодействие включает: 
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• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Диагностический минимум для всей параллели проводится дважды: в 5-ых и 10-ых классах. 

Его цель - оценить общий уровень развития детей к школьному обучению и выявление 

детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. 

Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает трудности в усвоении 

школьной программы) этих детей (с согласия родителей) позволяет выявить причины их 

трудностей, определить пути коррекции. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: педагогом- 

психологом, учителем-логопедом (при его наличии), социальным педагогом, врачом. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического сопровождения, его цели, 

задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами, учителями-логопедами, инструктором ЛФК) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимается 

как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса, организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, согласование работы всех специалистов школы. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

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

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. 

В содержание исследования ребенка специалистами ППк (психологом, логопедом, 

социальным педагогом, дефектологом) входит следующее: 

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

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

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

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

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

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Специалист анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
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7. Разработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации ППк обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

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

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Состояние моторики (общей и мелкой). 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

Ортопед, инструктор 

ЛФК 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности. 

Восприятие: целостность, объем. 

Моторика; речь. 

Личность: особенности характера, поведения 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Психологическая 

диагностика 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 
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Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Первичная диагностика 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-
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нуждающихся в 

коррекционной 

помощи 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

обследование; 

беседы с 

педагогами, 

родителями 

психолог, 

учитель-логопед 

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, члены 

ППк 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы;  

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровне 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Текущая диагностика 

Определить 

уровень 

актуального 

развития, 

контроль за 

процессом 

коррекции 

Корректировка 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

программ  

Тесты, 

наблюдение, 

диагностические 

задания 

Декабрь-

январь 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, члены 

ППк 

Итоговая диагностика 
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Определить 

уровень 

актуального 

развития, 

контроль за 

процессом 

коррекции 

Корректировка 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

программ  

Тесты, 

наблюдение, 

диагностические 

задания 

Апрель-

май 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, члены 

ППк 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образовательной программы  и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое  и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 16.09 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Учитель-логопед  

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, учитель 

ЛФК, врач 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Низкий уровень 

формирования 

вторичных дефектов 

развития 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, 

учителей  и 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегаю-

щих технологий в 

образовательный 

процесс. 

В течение 

года 

Медицинский 

работник, 

учителя, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

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

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

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

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

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция и компенсация недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

специалистами ППк индивидуальных проблем в развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся специалистами ППк во 

внеурочное и в урочное  время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  

развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

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

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирова- Повышение качества Индивидуальные, В течение Специалисты 
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ние 

педагогических 

работников по  

вопросам 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

и результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

года ППк, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова-

ние обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Повышение качества 

и результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

ППк, 

педагог-

психолог 

Консультирова-

ние родителей по  

вопросам 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Повышение качества 

и результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

ППк, 

педагог-

психолог 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

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

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

При необходимости в процессе реализации программы возможно временное или 

постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации. 
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Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта 

программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их развития 

Рекомендации для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики. 

Анкетирование, 

беседы, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Карты психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности. 

Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

школьников, 

имеющих проблемы 

в обучении и 

воспитании. 

 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний психолого—

педагогического консилиума 

школы 
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Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

 

Участники 

сопровождения 

 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ППк 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ППк. 

2. Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за ведением документации; 

осуществлением диагностического 

обследования;     соответствие намеченного 

плана работы результатам диагностики;    

осуществление учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с намеченным 

планом. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

классе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня развития детей. 
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Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и 

на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, 

помощь воспитателю и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей 

среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Учитель-логопед Диагностическая 

Прогностическая 

Коррекционная 

Консультативная 

1. Диагностика уровня речевого развития на 

момент поступления, в течение процесса 

обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам, воспитателям и узким 

специалистам в планировании работы с 

детьми. 

3. Организация системы коррекционно-

логопедических занятий с детьми по 

коррекции речевого развития. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей, консультирование. 

 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка. 

3. Контроль физкультурно – оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья  детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. 
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7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Семья - равноправный член системы психолого-

педагогического сопровождения. Активное 

взаимодействие с семьей обучающегося. 

 

В программе коррекционной работы психолого-медико-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

Организационно-управленческой формой сопровождения  является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

В результате работы специалистов (классного руководителя, учителя, медицинского 

работника, социального педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.) имеется комплект 

документов: 

- карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

- диагностическая карта воспитанника (каждого специалиста), 

- индивидуальная образовательная программа ученика, 

- дневник наблюдений (при необходимости) 

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты 

образовательного процесса. 

В ходе реализации программы обеспечиваются: 

1. Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм. 

2. Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

3. Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекционной 

работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, дефектолога. 

4. Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, инструктор ЛФК, медицинские 

работники, все учителя начальной школы. 

5. Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации программы необходимо 

оборудование школы интерактивными досками для повышения эффективности 

коррекционного образовательного процесса, обеспечение стандартизированными 

компьютерными методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание 

кабинета психологической или коррекционной работы с использованием современных 

технологий. 
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6. Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно-

просветительских материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте 

школы и других информационных носителях. 

Планируемымм результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, 

коррекция нарушенных функций ( по возможности ребенка). 

Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

Задача: контроль реализации программы коррекционной работы, комплексное взаимодействие 

специалистов и родителей. 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственный 

Изучение и контроль 

за реализацией 

программы в учебно - 

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках 

программы (план работы всех субъектов 

образовательного процесса), план работы 

специалистов) и графика работы 

специалистов. 

2. Создание материально-технической 

базы для реализации программы. 

3. Создание нормативно-правовой базы. 

4. Контроль за режимом работы 

специалистов и графиком коррекционно-

развивающих занятий. 

5. Организация занятий для участников 

образовательного процесса в рамках 

программы. 

6. Проверка соответствия нормам и 

утверждение расписания школьных 

занятий. 

8. Контроль за повышением квалификации 

специалистов. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о 

направлениях работы в рамках программы. 

2. Знакомство с нормативно-правовой 

базой. 

3.Организация тематических родительских 

собраний с привлечением специалистов. 

4. Организация консультаций для всех 

участников образовательного процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР,                   

кл. руководители,  

педагоги, 

специалисты 

 

Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1.Обучающие семинары для педагогов 

2. Консультации специалистов 

3.Заседания МО и МС 

Заместитель 

директора по 

УВР, специалисты 

 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 
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1.  Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ, 

по уровню развития различных сфер обучающихся, компенсацию дефекта. 

2.  Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий). 

3.  Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.  Сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

5.  Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ. 

 
 

2.2.4. Рабочая программа  воспитания 

Пояснительная записка. 

    Рабочая программа воспитания разработана на основе нормативно-правовых документов: 

    - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

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

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

    - Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

    - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400);                                                        

-  Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»                                                                                                                              

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 



 

 

 

78 

 

 

     Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

ГБОУ школы-интерната №113 г.о. Самара, в том числе совета обучающихся, 

родительского совета (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,  

• ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

       При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
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общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  
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 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
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милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, 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; 

 трудовое воспитание — 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; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования установлены в соответствующих ФГОС ООО.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС ООО. 

 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 сформулированы на уровне основного общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

Целевые ориентиры 
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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  

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом 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 
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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;  
владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений 

с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к 

регулярной двигательной активности; 

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;  
стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья 
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труда, трудовой деятельности; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

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; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

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; 

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 естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада общеобразовательной 

организации. 

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

В ГБОУ школе-интернате № 113 г.о. Самара обучаются дети с ОВЗ, а именно с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (в дальнейшем НОДА) и разной степенью 

нарушения интеллектуальной деятельности. В силу дефицитарного развития двигательной 
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сферы все обучающиеся имеют своеобразие в развитии познавательной, речевой, 

личностной, эмоционально-волевой, поведенческой сферы. У данной категории 

обучающихся низкая работоспособность, низкая познавательная и речевая активность, 

бедный и искаженный запас знаний об окружающей действительности, что негативно 

влияет на социализацию и становление личности обучающихся с НОДА.  

В связи с этим процесс воспитания в школе имеет свои специфические особенности.  

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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

-коррекционно-развивающая направленность процесса воспитания.  

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;  
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- большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию ситуаций 

для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического 

самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

- 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, взаимопомощи;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и воспитатель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в 

первоклассники, посвящение в пятиклассники, участие в социально значимых акциях и 

проектах. 

В школе имеется свой гимн и флаг. Школа взаимодействует со всем социальным 

окружением района, города. Имеются социальные партнёры общеобразовательной 

организации, которые активно участвуют в развитии, совершенствовании условий 

воспитания, воспитательной деятельности школы: районная и городская библиотеки, 

центры дополнительного образования «Луч», «Поиск», районный центр помощи «Семья», 

общественные организации «Парус надежды», спортивная федерация бокса, бочча и 

другие. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

- 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; 
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- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт 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 педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства 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, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальны потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности: Разговоры о важном, История самарского края,  Проектная деятельность. 



 

 

 

88 

 

 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: История самарского края, Формирование психосоциальной 

компетентности и другие. 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: это курсы коррекционно-развивающей направленности: формирование 

профессиональной ориентации, развитие личности (формирование психосоциальной 

компетентности),  основы финансовой грамотности, основы финансовой грамотности, 

основы информационной безопасности, речевая практика, основы функциональной 

грамотности. 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: Мир вокруг нас. 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

театрализованное действие, вокальный коллектив, я рисую, конструирование и другие. 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: История самарского края, 

другие. 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: лечебная физическая 

культура, крепыш, бочча, дартс, плавание, мини-гольф и другие. 

Классное руководство 

 Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса 

к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 
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- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников 

к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 



 

 

 

90 

 

 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: «День знаний!», 

избирательная компания в самоуправление, «Новогодние и Рождественские встречи», 

месячник военно-спортивной работы «Рубежи Победы!», метапредметные недели, неделя 

психологии, неделя детской книги, Масленица, Осенний бал, «Учитель, перед именем 

твоим…», концерт «День весны», другие. 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире: 

«Бессмертный полк», «Парад Памяти», «Парад Победы», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти» и другие. 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе: «Последний звонок», церемония 

вручения аттестатов. 

- церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности: 

(еженедельные линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, 

соревнований; общешкольные линейки «Время первых», «Итоги года». 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

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

направленности: «Чистый двор», акция «Милосердие», приуроченная ко Дню инвалидов, 

акция «Окна Победы», «Песни Победы», межрегиональный интеллектуально-творческий 

марафон «Без знаний- нет будущего!». 

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

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



 

 

 

91 

 

 

значимыми событиями для жителей поселения: «Весенняя неделя добра», «Праздник 

Осени». 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

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

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

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

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

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

анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  

- Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

- «Посвящение в пятиклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

-День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

-Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери. 

 -Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов.  

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации: 



 

 

 

92 

 

 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: «Чистый двор», акция «Милосердие», приуроченная ко Дню 

инвалидов, акция «Окна Победы!», межрегиональный интеллектуально-творческий 

марафон «Без знаний- нет будущего!». 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: «Весенняя неделя добра», «Праздник Осени». 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Бессмертный полк», «Парад Памяти», «Парад Победы», «Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям: Предметные недели, праздник «Прощание с Букварём». 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

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

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

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

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

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 
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- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации (Стенд, 

посвящённый участникам СВО) или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок; 

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

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 
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- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

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

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества 

в совете учреждения; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания (по плану); 
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- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия (один раз в четверть); 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; 

«Новый год - семейный праздник»; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; «Родительский лекторий»; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; консультации родителей на 

школьном сайте; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

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

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
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- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Школьного актива учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего Школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), в том числе традиционных «День 

знаний!», избирательная компания в самоуправление, марафон «Радуга талантов», 

«Новогодние и Рождественские встречи», месячник военно-спортивной работы «Рубежи 

Победы!», мета-предметные недели, неделя психологии, неделя детской книги, цикл 

мероприятий «Молодежь за здоровый образ жизни».  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе,  

• через редакцию школьной газеты «Школьная жизнь»;  

• через реализацию / развитие деятельности РДДМ. 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

Профилактика и безопасность  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать:  
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- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

(Всероссийские недели и акции безопасности, Декада безопасности дорожного движения, 

школьная служба примирения и т.д.); 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

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

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

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

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

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

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

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 
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- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

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

Мероприятия данного направления на внешкольном уровне:  

• организация участия в проектах и программах Психолого-педагогического центра 

«Помощь», районного Центра «Семья», профилактических программах учреждений 

дополнительного образования;  

• участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  

На школьном уровне:  

• участие в спортивных соревнованиях; в деятельности спортивного клуба; 

• проведение правовых игр;  

• организация работы Совета профилактики;  

• организация работы службы медиации; 

• выявление детей "группы риска", детей с девиантным поведением, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей;  

• контроль за посещаемостью уроков, поведения детей «группы риска», организация 

досуга;  

• оказание учащимся информационно-правовой помощи, защита их интересов.  

На уровне класса:  

• психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

• обучение учащихся способам разрешения конфликтов (тренинговые занятия, 

разыгрывание конкретных жизненных ситуаций, ролевые игры и др.);  

• организация досуга обучающихся (согласно планам воспитательной работы классов);  

• оказание помощи вновь прибывшим учащимся по адаптации в новом классном 

коллективе;  

• посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

• интерактивные беседы и тренинги с психологом по профилактике социально-негативных 

явлений;  
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• занятия внеурочной деятельности;  

• социальное проектирование: разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и 

негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ; 

• участие в психологических, правовых, спортивных проектах РДДМ и Центра 

социализации молодежи.  

Социальное партнёрство  

У школы есть постоянные социальные партнеры, которые участвуют в реализации 

программы воспитания обучающихся: ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования», МБУК г.о.Самара «ЦСДБ», МБУК Кировского района «ЦСДБ», НФ 

«Детский епархиальный образовательный центр», МБОУ ДО ЦДТ «Восток», МБОУ ДО 

ЦДТ «Импульс», ГБОУ СО Центр специального образования, спортивная федерация бокса, 

спортивная федерация бочча, близлежащие образовательные организации. Реализация 

воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 

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

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация  
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок «Куда пойти учиться», ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков (ПРОектория); участие в анкетировании и пробах в «Билет в будущее», на 

платформе «Профвыбор»; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования: 

• циклы консультаций обучающихся, родителей со специалистами центра 

профессионального образования Самарской области;  
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• участие в деятельности мобильного технопарка «Кванториум»; 

• создание и защита собственных проектов «Моя будущая профессия», конкурс 

инсценировок «Мастер своего дела», конкурс презентаций «Профессия моих родителей». 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение, первичное отделение 

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение 

первых»– это единое движение, создающееся совместно с детьми и для детей, которое 

призвано не только сплотить все существующие детские организации, движения и 

объединения в стране, чтобы охватить наибольшее количество детей и подростков, но и 

дать им максимальную поддержку, «дотянуться» до каждого ребенка. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи». 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. 

В школе действует спортивный клуб, в который входят обучающиеся желающие активно 

заниматься параолимпийскими видами спорта. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом;  

• 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 

«День милосердия»; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений): межрегиональный интеллектуально-творческий марафон «Без знаний-нет 

будущего!»; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб): «Чистый 

двор» и другие; 

• поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детских общественных объединений, привлечения в них новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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• поддержка и развитие в каждом детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление реализуется 

посредством 

• 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; 

• 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. 

Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

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

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера), 
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это и интеллектуально-творческий марафон «Без знаний-нет будущего!», в спортивно-

военном месячнике, участие в мероприятиях, созданных на Добро.ру; 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские дома, дома престарелых,) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений («Рождественские 

подарки», «День пожилого человека»; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения («Письмо 

другу»); 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий, животным из приютов. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

• участие в мероприятиях, созданных на добровольческом портале Добро.ру; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустаниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

На базе школы создан волонтерский отряд. 

Волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, деятельность отряда 

отражается на информационных стендах школы, на сайте школы, в социальных сетях и 

средствах массовой информации. Ученическое самоуправление координирует деятельность 

волонтерского отряда. Представители РДДМ входят в состав волонтерских отрядов и 

ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для успешного решения 

воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 
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Наставничество 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Мы 

вместе» по наставничеству старших школьников над младшими ребятами. 

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

-для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта 

общения в разновозрастной группе. 

-для наставников: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки 

педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки 

обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение стимула 

к саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства 

социальной значимости. 

-для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и 

детьми; возможность использования высокого профессионального потенциала родителей и 

коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и со-управления. 

Каждый классный коллектив 5-12 классов являются наставниками обучающихся 1-4 

классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДДМ, 

реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный 

обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших классов. 

На отряд наставников возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной 

школы в игровой процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день. 

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном 

коллективе 5-11 классов определяются наставники. 

Наставники организуют деятельность по следующим направлениям: 

-ежедневное сопровождение в рамках акций «Весёлая перемена», сопровождение во время 

экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

-организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

-еженедельные мероприятия по реализации плана РДДМ. 

Музейная комната 
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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 школьной музейной комнаты. 

Программа реализовывается на базе деятельности школьной музейной комнаты «Уголок 

Поволжья». 

Закономерным итогом деятельности учащихся в рамках данного модуля становится 

пополнение экспонатами музейной комнаты, организация и участие в выставках, 

экспозициях по истории, культуре родного края, своей школы, участия в исследовательской 

и проектной деятельности, конкурсах разного уровня, презентаций творческих работ, 

помощь в реставрации экспонатов. 

Музейная комната в школе рассматривается как эффективное средство духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания обучающихся, уважения к 

старшему поколению, интереса к истории России, малой родины, школы и своей семьи. 

В музейной комнате происходит своевременное оформление музейно-выставочных 

пространств с использованием информационных материалов «Наши Герои», 

разработанные Министерством просвещения Российской Федерации. 

Новизна программы состоит в том, что кроме определённых знаний и умений учащиеся 

проводят активную и направленную работу по накоплению краеведческого материала о 

прошлом и настоящем родного края, своей школы. Темы занятий взаимосвязаны между 

собой. Программа предусматривает знакомство с интересными людьми, экскурсии, 

творческие работы, участие в общественной жизни школы и своего города. 

Цель: 

- создание оптимальных условий для развития творческой деятельности учащихся по 

изучению, возрождению и сохранению истории родного края через различные формы 

поисковой и музейной работы. 

Задачи: 

- активизировать познавательную и исследовательскую деятельность обучающихся; 

- развивать творческие способности воспитанников; 

- приобщать школьников к культуре предков, традициям и обычаям народов;  

- прививать чувство любви к родному краю; 

- воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм; 
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- привлечь внимание обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры родного 

края; 

- формировать и пополнять музейные коллекции, обеспечивать сохранность экспонатов, 

учет фонда школьной музейной комнаты. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента: 

- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, традициям, 

культуре, семье, школе, родного края, России как основополагающим ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации истории 

Самарской земли. 

- сформируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно 

значимую деятельность. 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни. 

В рамках эмоционального компонента: 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим 

памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным 

землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, традициям. 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

Познавательные результаты: 
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- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного 

компьютерного оформления экспозиций. 

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. Групповые 

и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся проживают 

различные социальные роли. Дети в группах готовят буклеты по различной тематике, 

составляют путеводители по городу, по местам. 

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. 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. 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» (далее - ШСК) - это общественное объединение 

всех участников образовательного процесса, способствующее развитию физической 

культуры и адаптивного спорта в школе. 

Работа ШСК строится, исходя из интересов обучающихся, и включает в себя различные 

направления спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

Цели Клуба: 

-вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к здоровому образу жизни; 



 

 

 

108 

 

 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприятиях; 

- проведение школьной спартакиады; 

-развитие и популяризация школьного спорта. 

Задачи Клуба: 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

-создавать условия для привлечения обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

- закреплять и совершенствовать умения и навыки обучающихся, полученные на уроках 

физической культуры, и на этой основе содействовать формированию жизненно 

необходимых качеств; 

- воспитывать у обучающихся общественную активность, трудолюбие и организаторские 

способности. 

Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Для достижения указанной цели 

ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

• создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения; 

• содействие открытию спортивных секций; 

• агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения; 

• проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 
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• создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях различного уровня; 

• внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении. 

Школьный театр 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является организация 

деятельности школьного театра с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации, развития одаренности. 

Цель – создание условий для духовно – нравственного, культурного развития личности, 

реализация творческих способностей ребёнка. 

Искусство театра – это коллективное искусство. Первостепенной задачей является 

воспитание у детей элементарных навыков необходимых для коллективной творческой 

работы. Участие в школьных спектаклях, подготовка театрализованных представлений 

формируют у ребенка собранность, организованность, ответственность, 

дисциплинированность, чувство ― «локтя» партнёра, помогают в преодоление смущения, 

застенчивости, скованности. Переживая важные ситуации, ребёнок по-новому осознаёт 

проблемы, свою реакцию, отношения к событиям, ценностям, к конкретным людям. Он 

открывает новые возможности построения отношений и самореализации. В условиях 

драматической импровизации ребёнок получает возможность улучшить самого себя. Театр 

превращается в средство, помогающее детям отыскать потерянные, скрытые области своего 

― «я» и выразить их. Кроме этого, участие в школьных постановках обладает мощным 

терапевтическим эффектов в преодолении многих детских комплексов, сохранения их 

психологического здоровья. 

В центре внимания каждый ребенок. На занятиях происходит знакомство с основами 

драматизма и актерского мастерства, обсуждается творчество знаменитых (любимых) 

актеров, изучается история костюмов и значение декораций, предметного окружения в 

спектакле. Учитывая жанр постановок, музыкальное шоу, большое внимание уделяется 

пластике, танцам, выразительности движений. И здесь появляется возможность у детей, 

имеющим опыт в занятиях в хореографических студиях или просто хорошо танцующих, 

участвовать в процессе постановки танцев. Велика роль тех участников коллектива, 

которые осуществляют непосредственно техническое обеспечение музыкального шоу. Их 

работа начинается задолго до показа, так как они должны качественно записать 

необходимые музыкальные фрагменты, продумать шумовые и световые эффекты. Силами 

детей и родителей создаются декорации к спектаклям, костюмы, выпускается театральная 

программка (приложение). Подобное соучастие в процессе способствует повышению 
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авторитета участников спектакля, делает театральную постановку своей собственной для 

каждого ребенка. 

Основными формами работы театра являются занятия, постановки спектаклей, 

драматизации произведений, участие в представлениях. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Наличие большей 

части воспитателей и учителей— специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а также в выборе новых подходов к воспитанию.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых рабочей программой 

воспитания.  

В целях эффективной реализации программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации),  

-консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей;  

-организационно-методическое сопровождение процесса реализации программы 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, 

«Школа молодого специалиста» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, наставничество). В школе имеются все специалисты для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ: учителя-логопеды, 

педагог-психолог, социальный педагог, тьютор. При необходимости к реализации 

программы могут привлекаться специалисты других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и др.) в рамках сетевого взаимодействия. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Основные локальные акты ГБОУ школы-интерната №113 г.о.Самара:  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО, ООО ГБОУ школы-

интерната № 113 г.о. Самара; 

 - План работы на учебный год;  
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- Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

адресу: internat113.ru  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, 

с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия исходя из особых 

образовательных потребностей.  

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику построения 

взаимодействия.  

Можно выделить следующие особые по своему характеру потребности, свойственные 

обучающимся с НОДА: 

-развивающих процессов через содержание 

образования; 

сть в специально организованном обучении «переносу» сформированных 

знаний и умений в новые жизненные ситуации; 

применением средств вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств 

дополнительной альтернативной коммуникации; 

пространственной и временной организации на основе использования двигательного и 

охранительного педагогического режимов; 

ость в использовании алгоритмов выполнения различных учебных задач для 

конкретизации действий при самостоятельной работе; 
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(включая коррекцию произносительной стороны речи), помощи тьютора или ассистента 

при необходимости; 

нешних 

средовых ресурсов. 

У обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата отмечается 

дефицитарность отдельных когнитивных и/или коммуникативных и/или поведенческих 

функций. Также у них отмечаются выраженные астенические проявления, замедленный 

темп усвоения знаний, двигательные и речедвигательные нарушения, затрудняющие 

обучение данной группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

всех участников образовательных отношений; 

возможностей каждого обучающегося; 

-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 – 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. 
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3.4 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: 

и, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

 Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
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представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 

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; 
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азвивающий 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); 

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:  

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 (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) 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 (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

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 
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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: 

 

ся; 

 

 

 

-пространственной среды; 

 

нического самоуправления; 

 

 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. Перечень основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.  

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
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3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

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 снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 
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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; 

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. 

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. 
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Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино.  

Самоанализ воспитательной деятельности 

Модуль  Декомпозированные 

целевые показатели 

качества  

Инструментарий  Кто осуществляет 

самоанализ  

Урочная 

деятельность  

-Степень удовлетворенности 

качеством образования не 

менее 90% всех участников 

образовательных отношений. 

 - отсутствие официально 

зарегистрированных 

обоснованных обращений/ 

жалоб родителей 

 - доля обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах не менее 40% по 

каждому уровню 

 - положительная динамика 

участия в различных 

конкурсных мероприятиях.  

наблюдение, посещение 

занятий с детьми, 

анкетирование, 

тестирование (см. 

Воспитание в 

современной школе: от 

программы к 

действиям. 

Методическое пособие 

под редакцией П.В. 

Степанова)  

Заместители 

директора по УВР/ 

советник директора 

по ВР 

Классное 

руководство  

-участие класса в ключевых 

делах не менее 80% от общего 

количества обучающихся; 

 - реализация плана 

воспитательной работы класса 

в соответствии с Программой 

воспитания в полном объеме.  

- отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений.  

-не менее 50% опрошенных 

участников образовательного 

процесса высоко оценивают 

качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

 -не менее 50% опрошенных 

обучающихся имеют средний 

педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, беседы, 

посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с 

детьми, мониторинг 

планов воспитательной 

работы (Воспитание в 

современной школе: от 

программы к 

действиям. 

Методическое пособие 

под редакцией П.В. 

Степанова, Уровень 

воспитанности по 

методике Н.П. 

Капустина)  

Классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР  
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уровень воспитанности  

Внеурочная 

деятельность  

-Не менее 50% опрошенных 

участников образовательного 

процесса положительно 

оценивают качество курсов 

внеурочной деятельности  

педагогическое 

наблюдение, посещение 

занятий с детьми, 

анкетирование, 

тестирование (см. 

Воспитание в 

современной школе: от 

программы к 

действиям. 

Методическое пособие 

под редакцией П.В. 

Степанова)  

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

УВР  

Профориента

ция  

-Мероприятия по 

профориентации 

ориентированы на учащихся 

всех уровнях образования, 

знакомят с новыми секторами 

экономики и перспективными 

производствами 

 - Доля обучающихся 9-10 

классов с адекватно 

сформированной 

профессиональной 

ориентацией - 70%  

педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, 

мониторинг программ 

(см. Воспитание в 

современной школе: от 

программы к 

действиям. 

Методическое пособие 

под редакцией П.В. 

Степанова)  

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

ВР  

Самоуправле

ние  

- объем, качество работы, 

проделанной органами 

ученического самоуправления  

- инициативность и 

авторитетность органов 

самоуправления в детской 

(молодежной) среде  

-Не менее 51% классов 

основного и старшего звена со 

средним уровнем развития 

ученического самоуправления  

педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

(Воспитание в 

современной школе: от 

программы к 

действиям. 

Методическое пособие 

под редакцией П.В. 

Степанова) Методика 

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

ВР  
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 определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе М.И. 

Рожкова  

Взаимодейств

ие с 

родителями  

-Количество 

социальнозначимых 

мероприятий, проведенных 

совместно со всеми 

участниками образовательных 

отношений не менее 30%  

- Не менее 50% родителей 

высоко оценивают качество 

взаимодействия школы и 

семей обучающихся  

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование, 

тестирование 

(Воспитание в 

современной школе: от 

программы к 

действиям. 

Методическое пособие 

под редакцией П.В. 

Степанова)  

Классный 

руководитель, 

советник директора 

по ВР, 

зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог  

Детские 

общественны

е 

объединения  

-Поддержка Российского 

движения детей и молодёжи 

«Движение первых» 

 -участие в мероприятиях 

РДДМ не менее 50% 

зарегистрированных 

школьников  

 - Положительная или 

стабильная динамика 

количества обучающихся в 

детских общественных 

объединениях  

 - Не менее 50% участников 

образовательных отношений 

высоко оценивают качество 

детских общественных 

объединений  

педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

(Воспитание в 

современной школе: от 

программы к 

действиям. 

Методическое пособие 

под редакцией П.В. 

Степанова)  

Классный 

руководитель, 

советник директора 

по ВР, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог  
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Основные 

школьные 

дела  

- Участие не менее 65% 

школьников в ключевых 

делах школы - Не менее 50% 

участников образовательных 

отношений высоко оценивают 

качество школьных ключевых  

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование, 

тестирование  

Классный 

руководитель, 

советник директора 

по ВР, 

зам.директора по 

ВР  

Внешкольные 

мероприятия  

- Участие не менее 45% 

школьников в мероприятиях 

 - Не менее 50% участников 

образовательных отношений 

высоко оценивают качество 

мероприятий  

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование, 

тестирование  

Классный 

руководитель, 

советник директора 

по ВР, 

зам.директора по 

ВР  

Профилактик

а и 

безопасность  

- Отсутствие отрицательной 

динамики численности 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, а 

также употребляющих ПАВ  

 - доля учащихся, 

занимающихся объединениях 

дополнительного образования 

не менее 80% от общего 

количества обучающихся  

 -доля учащихся- 

добровольцев, участвующих в 

пропаганде ЗОЖ, не менее 

20%  

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование, 

социально-

психологическое 

тестирование  

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог  

Волонтерство   -Положительная или 

стабильная динамика 

количества обучающихся, 

участвующих в волонтерском 

движении  

 - Не менее 50% участников 

образовательных отношений 

высоко оценивают качество 

проведенных мероприятий  

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование  

Классный 

руководитель, 

советник директора 

по ВР, 

зам.директора по 

ВР  

Наставничест

во  

 -Положительная или 

стабильная динамика 

количества обучающихся, 

участвующих в 

наставничестве  

- Не менее 50% участников 

образовательных отношений 

высоко оценивают качество 

проведенных мероприятий  

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование  

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

ВР  
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Музейная 

комната  

 -Положительная или 

стабильная динамика 

количества обучающихся, 

участвующих в данном 

модуле  

 - Не менее 50% участников 

образовательных отношений 

высоко оценивают качество 

проведенных мероприятий  

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование  

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

ВР  

Школьный 

спортивный 

клуб  

 -Положительная или 

стабильная динамика 

количества обучающихся, 

участвующих в данном 

модуле  

 - Не менее 50% участников 

образовательных отношений 

высоко оценивают качество 

проведенных мероприятий  

 

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование  

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

ВР  

Школьный 

театр  

• -Положительная или 

стабильная динамика 

количества обучающихся, 

участвующих в данном 

модуле  

- Не менее 50% участников 

образовательных отношений 

высоко оценивают качество 

проведенных мероприятий  

 

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

статистических данных, 

анкетирование  

Классный 

руководитель, 

зам.директора по 

ВР  

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

 Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует 

избегать  

Оценочная шкала  Идеал, на который 

следует ориентироваться  

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел  

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

планируются, 

организуются, проводятся и 

анализируются совместно – 

школьниками и педагогами  
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Дела не интересны большинству 

школьников  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству школьников  

Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов  

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

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой  

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей своих 

классов. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям  

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению  

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

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить 

свою инициативу  

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случается травля детей  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют 

себя комфорт-но, здесь 

преобладают товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к другу  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество 

и т. п.  

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принуди-тельное  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях  
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Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, 

сайте школы и т.п.)  

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность  

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют 

на уроке игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы работы  

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают 

детям знания, но и 

побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных 

проблемах  

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не могут 

повлиять на это  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школь-ной жизни и знают, 

как это можно сделать  

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней само-

управления и т. п.)  

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

инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать 

зоны своей ответственности 

за то или иное дело  

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают 

с инициативой, являются 

активными участниками и 
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преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи  

организаторами событий в 

школе и за ее пределами  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют 

себя как его члены  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения 

привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой 

ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям  

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных 

объединений направлена на 

помощь другим людям, 

социально значима  

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию  

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности 

разнообразны, в ней 

участвуют школьники 

разных классов, разных 

возрастных групп 

 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют 

заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в 

которых они участвуют  
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Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела 

предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, 

экскурсовода и т. п.). При 

их проведении ребята 

занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в 

творческих формах  

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная 

работа ориентирована на 

формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию 

своего жизненного пути, 

выбору буду-щей 

профессиональной сферы 

деятельности и 

необходимого для этого 

образования  

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной 

работой занимается 

команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров  

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы 

профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены 

в организуемую 

деятельность  

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, вы-сказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в школьных делах, 

может координировать свои 

планы с планами ребенка, 

связанными с его участи-ем 
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в делах школы  

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, 

обучение, 

консультирование и т. п.), 

его формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей  

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них учеников 

класса. В организации 

совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, 

выступает с инициативами 

в сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации  

Качество профилактической работы школы 

Профилактическая работа 

ориентирована лишь на 

некоторые проблемы 

обучающихся  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа 

ориентирована на 

формирование 

гармоничной личности  

Профилактической работой 

занимается только классный 

руководитель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактической работой 

занимается команда 

педагогов с привлечением 

социальных партнеров  

Профилактическая занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы работы носят 

преимущественно лекционный 

характер  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профилактической 

работы разно-образны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены 

в организуемую 

деятельность  

 

Персонифицированный учет обучающихся   ___ класса в мероприятиях 
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№ 

п/п  

ФИ ребенка  Название мероприятия, дата  

1   П  О  У     

2         

3         

4         

ИТОГО участников: 

 Из них: Организаторов призеров: 

Примечание: О- организатор У-участник П- победитель, призер  

Итого- считается по каждому мероприятию участников (если обучающийся был организатором 

мероприятия- считаем отдельно, победителей, призеров). 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе. 

(разработана профессором М.И. Рожковым)  

Цель: определить уровень развития ученического самоуправления.  

Ход проведения. На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 

 4 - «Да», 3 - «Скорее да, чем нет», 2 - «Трудно сказать», 1- «Скорее нет, чем да», 0 - «Нет». 

Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми кодами и предложениями: 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 

моего класса работал лучше.  

4 3 2 1 0  

2. Вношу предложения по совершенствованию работы 

класса.  

4 3 2 1 0  

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 

классе.  

4 3 2 1 0  

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в 

определении ближайших задач.  

4 3 2 1 0  

5. Считаю, что класс способен к дружным 

самостоятельным действиям.  

4 3 2 1 0  

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно 

распределяются между учащимися.  

4 3 2 1 0  

7. Выборный актив в нашем классе пользуется 

авторитетом среди всех членов коллектива.  

4 3 2 1 0  

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и 

самостоятельно справляется со своими обязанностями.  

4 3 2 1 0  

9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно 

относятся к выполнению своих общественных 

обязанностей.  

4 3 2 1 0  

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые 

собранием или активом класса.  

4 3 2 1 0  
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11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, 

поставленные перед коллективом, были выполнены.  

4 3 2 1 0  

12. Готов ответить за результаты своей работы и за 

результаты работы своих товарищей.  

4 3 2 1 0  

Обработка результатов. 

 При обработке результатов 12 предложений разбиваются на 3 группы компонентов.  

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1-4);  

2) организованность классного коллектива (5-8); 

3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (9-12).  

По каждой группе подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками опроса. Затем 

она делится на число участников опроса и на 16 -максимальное количество баллов, которое может 

указать опрашиваемый в каждой группе.  

Например, сумма баллов, выставленных 10 участниками опроса по первой группе, составляет 78. 

Тогда 78 : 10 : 16 = 0,4875. Полученный коэффициент соотносится с интервальной шкалой:  

 Низкий уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по компоненту 1) 

0-0,5  

Средний уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по компоненту 1) 

0,51-0,8 55  

Высокий уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по компоненту 1) 

0,81-1  

Аналогично высчитываются показатели для оставшихся двух групп. Если хотя бы один из 

коэффициентов меньше 0,5, то уровень самоуправления в классе низкий.  

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) 0 - 4 классы 

 Я оцениваю себя  Меня оценивает 

учитель  

Итоговые оценки  

1. Любознательность:  
- мне интересно учиться  

- я люблю читать  

- мне интересно находить 

ответы на непонятные 

вопросы  

- я всегда выполняю 

домашнее задание  

- я стремлюсь получать 

хорошие отметки  

 

  

 

 

 

2. Прилежание:  
- я старателен в учебе  

- я внимателен  

- я самостоятелен  

- я помогаю другим в делах 

и сам обращаюсь за 

помощью  
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- мне нравится 

самообслуживание в школе 

и дома  

 

3. Отношение к природе:  
- я берегу землю  

- я берегу растения  

- я берегу животных  

- я берегу природу  

 

  

 

 

 

4. Я и школа:  
- я выполняю правила для 

учащихся  

- я выполняю правила 

внутри школьной жизни  

- я добр в отношениях с 

людьми  

- я участвую в делах класса 

и школы  

- я справедлив в 

отношениях с людьми  

 

  

 

 

 

5. Прекрасное в моей 

жизни:  
- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру 

поведения  

- я забочусь о здоровье  

- я умею правильно 

распределять время учебы и 

отдыха  

- у меня нет вредных 

привычек  

  

 

 

 

Оценка результатов: 

 5 - всегда 

 4 – часто 

3 - редко  

1 - никогда  

0- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

 Средний балл: 

 5- 4,5 - высокий уровень (в)  

4,4 - 4 - хороший уровень (х)  
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3,9 - 2,9 - средний уровень (с)  

2,8 - 2 - низкий уровень (н)  

Схема экспертной оценки уровня воспитанности Методика Н.П. Капустиной Схема предназначена 

для использования классными руководителями и включает для оценки 6 качеств личности:  

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

6. Отношение к себе  

 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, 

которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным определением 

уровня воспитанности.  

Нормы оценок:  

5-4.5 - высокий уровень  

4.4-4 - хороший уровень  

3.9-2.9 - средний уровень  

2.8-2 - низкий уровень  

 

1 шкала. Любознательность  

5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. 

Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие отметки.  

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее задание не 

всегда выполняется в полном объеме.  

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопросы. 

Часто приходит с невыполненным домашним заданием.  

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко 

выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие.  

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.  

2 шкала. Трудолюбие  

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. 

Ответственно относится к дежурству по школе.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. 

Чаще ответственно относится к дежурству по школе.  

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о помощи 

откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто проявляет 

безответственное отношение к дежурству по школе.  

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. Дежурства 

по школе избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром 

учителя.  

3 шкала. Бережное отношение к учебе  

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит 

животных. Активен в походах на природу.  
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4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на природу.  

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. Природу 

не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское 

отношение к природе.  

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4 шкала. Отношение к школе  

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно участвует 

в делах класса и школы.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Активность в 

делах класса и школы выражена в малой степени.  

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, переходит от 

одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию учителя.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, 

чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, 

когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать участие.  

5 шкала. Красивое в жизни школы  

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми 

вежлив.  

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В 

отношениях с людьми бывает замкнут.  

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с 

людьми старается быть не заметным, но держится рядом.  

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не 

поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов.  

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг себя 

создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым.  

6 шкала. Отношение к себе  

5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Нет 

вредных привычек.  

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, причесан). 

Нет вредных привычек.  

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не причесан. 

Возможно отсутствие привычки мыть руки.  

2б. Редко управляет собой, не сдержан. Часто приходит в школу не умытый и не причесанный. 

Необходим постоянный контроль за мытьем рук.  

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-гигиенических правил 

ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) 5- 11 классы 

Расчет делать по каждому пункту.  

Инструкция: ―Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на 

них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске):  

• ―0 - всегда нет или никогда.  

• ―1 - очень редко, чаще случайно.  

• ―2- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  
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• ―3- чаще да, чем нет, иногда забываю.  

• ―4- всегда да, постоянно.  

 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов) Затем 

складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.  

• До 0,5 - низкий уровень воспитанности  

• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего  

• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности  

• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

• 1- высокий уровень воспитанности  

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 

уровень воспитанности класса. (от учеников). Учителя предметники оценивают учеников класса 

без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы.  

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, 

отсутствует общественная позиция.  

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная 

позиция ситуативна.  

Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ. 

(разработана профессором М.И. Рожковым) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся.  

Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 

своего согласия с их содержанием по следующей шкале:  

4 – всегда;  

3 – почти всегда;  

2 – иногда;  

1 – очень редко;  

0 – никогда.   

1. Стараюсь слушаться во все своих учителей и родителей.  

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха.  

4. Я умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  
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6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого 

учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка: 

1.  2.  3.  4.  5.  

6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  

16.  17.  18.  19.  20.  

 

Обработка полученных данных: 

 Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся получают при сложении всех 

оценок первой строчки и делении этой суммы на 5. Оценка автономности высчитывается на 

основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей 

строчкой. Оценка приверженности детей к гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 

констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но 

меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный 

обучающийся (или группа учеников) - имеет низкий уровень социальной адаптированности.  

Интерпретация результатов диагностики уровня социализированности личности обучающегося. 

Цель данной методики - выявить уровень социальной адаптированности, активности и 

автономности обучающихся. Социальная зрелость - объективно необходимый этап личности, 

который характеризуется достижением самостоятельного социального положения человека. 

Обусловленный техническими и социальными требованиями уровень образования и 

профессиональной подготовки обеспечивает реализацию человеком его гражданских прав и 

обязанностей, интеграцию норм и ценностей общества, усвоения традиций и духовного богатства 

национальной и общечеловеческой культуры. Социальная зрелость наступает не в результате 

какого-либо одноименного акта, а в процессе социального становления личности. При 

определении уровня социальной зрелости обучающихся можно выделить следующие основные 

показатели:  
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- Социальная адаптированность;  

- Социальная активность; 

-о Социальная автономность;  

Высокий уровень социальной зрелости обучающихся предполагает сформированный 

непротиворечивый тип ценностных ориентиров в сфере образования и профессиональной сфере. 

Данная группа респондентов ориентирована на получение основательной образовательной 

подготовки, на развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию творческого 

потенциала. Представление этих обучающихся относительно своих жизненных перспектив 

реалистичны, принимаемые решения, как правило, самостоятельны, а профессиональный выбор 

конкретен. Кроме того, для данной группы учащихся характерно наличие устойчивого интереса к 

процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества. Обучающиеся с высоким 

уровнем социальной зрелости наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни». 

 В мотивации обучающихся, обладающих средним уровнем социальной зрелости, доминируют 

мотивы престижа и благополучия, что взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в 

образовательной и профессиональной сферах. Для обучающихся данной группы характерна 

неопределенность или противоречивость жизненного выбора, вследствие чего они подвержены 

ситуативному влиянию. Любое изменение социальных условий влечет за собой корректирование 

их ориентации и жизненных планов. Обучающиеся данной группы полагают, что не в полной мере 

готовы к самостоятельной «взрослой» жизни, поэтому успех в жизни связывают не только со 

своими способностями и личной инициативой, но и с внешними, не зависящими от них 

обстоятельствами.  

Для обучающихся, имеющих низкий уровень социальной зрелости, характерно выраженное 

отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации учения доминируют мотивы обязанности и 

избегания неприятностей. В структуре ценностных ориентаций этих выпускников преобладают 

внеобразовательные и вне-профессиональные ценности, что свидетельствует о направленности их 

интересов в другие сферы жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем эти обучающиеся 

не проявляют заинтересованности к событиям, происходящим в общественной жизни страны. 

Обучающиеся данной группы психологически не готовы к самостоятельному решению вопросов, 

касающихся их будущего социального становления, и находятся в ситуации неопределенности 

жизненного выбора. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 
2.3.1.Учебный план  

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Адаптированная основная образовательная 
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программа основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных 

планов.  

Данный учебный план адресован обучающимся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, осваивающим АООП ООО (вариант 6.2.) 

Учебный план образовательной организации должен предусматривать возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

 Для обучающихся с ОВЗ предусматривается вариативность учебных планов 

адаптированных программ основного общего образования, специальных подходов к 

структурированию содержания образования по годам обучения. 

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. 

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) обучения. 

Часть федерального 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, 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 НОДА. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, коррекционно-развивающей, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

Для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата может быть разработан 

индивидуальный учебный план как на весь период обучения по программе, так и на один год или 

иной срок. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для обучающихся со стойкими 

трудностями овладения содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы, 

причины возникновения которых требуют выявления и поиска путей решения; для длительно 

болеющих обучающихся; обучающихся, поступивших на обучение из других образовательных 

организаций, в случае обучения в одном классе обучающихся с разными образовательными 

потребностями и в других случаях, требующих особой индивидуализации образовательного 

процесса. 
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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; 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 

особым образовательным потребностям обучающихся, в том числе потребностям в сохранении и 

укреплении здоровья; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной работы; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогических работников 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. 

 Для реализации индивидуальной образовательной траектории с учетом особых 

образовательных потребностей, интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся) 

обучающихся с ОВЗ предусматривается возможность разработки Индивидуального учебного 

плана. Право на обучение по индивидуальным учебным планам  закреплено в Федеральном 

законодательстве (№ 273-ФЗ, ст. 34, часть 1, пункт 3). 

Обучение  по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, допускается в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

В индивидуальном учебном плане обучающегося должна быть обеспечена урочная и 

внеурочная деятельность. Занятия по программе коррекционной работы являются обязательной 

составляющей  внеурочной деятельности. 

В индивидуальном учебном плане возможно использование часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для увеличения объема времени на обязательные 

учебные дисциплины; формирование нелинейного расписания в течение дня или недели с 

необходимым чередованием урочной и внеурочной деятельности; выбор и/или разработка 

образовательной организацией индивидуально ориентированных оценочных средств. 

Индивидуальный учебный план может содержать специальные компоненты, 

включающие систему предупредительных мер, связанную с устранением внешних причин и 

факторов, приводящих к дезадаптации. 

Срок, на который разрабатывается ИУП, может варьироваться от 1 месяца до 1 года, 

в  отдельных случаях может быть разработан на весь период школьного образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также по 

физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2.) 

 

Для обучающихся по ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2) представлен следующий федеральный учебный план (минимальный в 

расчете на не менее 6086 часов за шесть лет обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 3 23 

Литература 3 3 2 2 2 2 14 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Вероятность и 

статистика 

   1 1 1 3 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественнонауч

ные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 2 10 

Химия    2 2 2 6 

Физика   2 2 2 2 8 
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Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1    3 

Музыка 1 1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Физическая Основы    1 1  2 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

       

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКР 

1      1 

 Итого: 26 26 29 29 29 28 167 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

3 4 1 1 1 2 12 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочная деятельность 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 

5 5 5 5 5 5 30 

Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 5 30 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

Из части, формируемой участниками отношений добавлены часы на изучение руского 

языка в 5,6, 10 классах по 1 часу, на изучение литературы в 5 классе- 1час, на изучение 
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иностранного языка с 5 по 9 класс по 1 часу, на информатику в 6 классе 1 час, на изучение 

музыки в 6 классе  1 час, на изучение технологии в 10 классе 1 час.  

2.3.2.План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать 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 проведению коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с программой коррекционной работы; 

3) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

4) 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 образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

5) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, 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; 

6) 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 других; 

7) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и другие); 
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8) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной 

для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 

искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 6 лет обучения 

на уровне основного общего образования не более 2 100 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, из которых не менее 5 часов выделяются на 

обязательные и, при необходимости, дополнительные коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

половины 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). 

Один час в неделю рекомендуется отводить 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 должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей, особенностей развития и интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 
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модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием коррекционно-развивающей работы, когда наибольшее 

внимание уделяется коррекции нарушений развития обучающих с НОДА и реабилитационной 

(абилитационной) работе; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

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. 

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 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. 

План внеурочной деятельности направлен на психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с НОДА с учетом их успешности обучения на основном уровне образования, 

развитие их  индивидуальных способностей и познавательных интересов, включая  

профессиональное самоопределение.  План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

− особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

− результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

− возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

− особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА тесно связано с реализацией 

рабочей программы воспитания. 
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Примерный план внеурочной деятельности (вариант 6.2) 

 
 

классы 5 6 7 8 9 10  

         

Направления ВД 1. Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные, 

подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы), 

из них 

6 5 5 6 6 6  

ВД по обеспечению 

безопасности жизни и 

здоровья 

-лечебная физическая культура 

1 1 1 1 1 1  

ВД по формированию 

функциональной 

грамотности; проектная и 

исследовательская 

деятельность 

- основы функциональной 

грамотности 

1 1 1 1 1 1  

ВД по организации 

педагогической 

поддержки 

-формирование  языковой  

компетентности (смысловое чтение) 

2 1 1 1 1 1  

ВД по организации 

педагогической 

поддержки 

- формирование психосоциальной 

компетентности 

2 1 1 2 2 2  

ВД, направленная на 

развитие личности, 

профориентацию, 

предпрофильную 

подготовку 

-формирование профессиональной 

ориентации 

 1 1 1 1 1  

 2. Другие направления внеурочной 

деятельности, из них 

4 5 5 4 4 4  

ВД по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

-  история Самарского края 

 1 1     

ВД по обеспечению 

безопасности жизни и 

здоровья 

-адаптивные виды спорта 

1 1 1 1    

ВД, направленная на 

развитие личности, 

профориентацию, 

предпрофильную 

подготовку 

- основы финансовой грамотности 

1 1 1 1 1 1  

ВД, направленная на 

развитие личности, 

профориентацию, 

предпрофильную 

подготовку 

-информационная безопасность  

    1 1  

ВД по формированию 

функциональной 

грамотности; проектная и 

исследовательская 

деятельность 

-проектная деятельность 

1 1 1 1 1 1  

ВД по реализации 

комплекса -Разговоры о важном 
1 1 1 1 1 1  
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План внеурочной деятельности разрабатывается организацией на учебный год.  

План на учебный год представлен в приложении к АООП НОО. 

 

2.3.3. Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5 

дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности.  

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 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. Для 10 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном 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 - 10 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 10 

классов), III четверть - 10 учебных недель (для 5 - 10 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 

5 - 10 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 10 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 10 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 10 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 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. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

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: 

воспитательных 

мероприятий 

 
Итого: 

10 10 10 10 10 10  
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для обучающихся 5 - 10 классов - не более 6 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 составляется 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. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 

Календарный график на учебный год представлен в приложении. 

2.3.4.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на основе федерального 

календарного плана воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы может 

быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы составляется с учетом региональных и 

этнокультурных традиций, а также с учетом мероприятий воспитательной направленности в 

регионе, в том числе с учетом мероприятий учреждений культуры, спорта и др., в том числе из 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями. В план включаются мероприятия в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе реализуемые совместно с семьями обучающихся. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. К организации также привлекаются родители, социальные 

партнеры школы и сами обучающиеся.  

При составлении  календарного плана воспитательной работы учитывается календарный 

учебный график образовательной организации, требования СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении. 
Календарный план воспитательной работы ООО (вариант 6.2) 

№ События, мероприятия Дата проведения Ответственные 

Урочная деятельность 

 Осуществляется по индивидуальным 

планам работы учителей с учётом их 

рабочих программ по учебным 

предметам, курсам 

 Учителя  

1. Предметные недели В течение года Председатели МО 

2. Метапредметные недели апрель Председатели МО 

Внеурочная деятельность 

1. Основы функциональной грамотности В течение года Зам. директора по УР 



 

 

 

147 

 

 

2. Основы финансовой грамотности В течение года Зам. директора по УР 

3. Разговоры о важном В течение года Зам. директора по УР 

4. Формирование психосоциальной 

компетентности 

В течение года Зам. директора по УР 

5. Формирование профессиональной 

ориентации 

В течение года Зам. директора по УР 

6. Формирование языковой 

компетентности 

В течение года Зам. директора по УР 

7. ЛФК В течение года Зам. директора по УР 

8 Адаптивные виды спорта В течение года Зам. директора по УР 

9 История Самарского края В течение года Зам. директора по УР 

10 Информационная безопасность В течение года Зам. директора по УР 

11 Проектная деятельность В течение года Зам. директора по УР 

Классное руководство 

1. Осуществляется по индивидуальным 

планам классных руководителей 

В течение года Классные руководители 

2. Проведение информационно-

просветительских занятий 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

В течение года Классные руководители 

3. Организация Акции «Знание» по 

проведению просветительских 

мероприятий, посвященных 

современным событиям в мире 

В течение года Классные руководители 

Основные школьные дела 

1. Общешкольная торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй школа»  

1 сентября Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию 

2. Урок Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»» 

1-3 сентября Классные руководители 

3. Посвящение в пятиклассники 

 

4-11 сентября Педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию 

4. Международный день распространения 

грамотности (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

8 сентября Учителя  

5. Урок патриотизма, посвященного Дню 

народного единства 

4 октября Классные руководители 

6. Праздничный концерт-поздравление 

для учителей «Учитель, перед именем 

твоим…» 

5 октября Педагог-организатор 

7. Музыкально-игровое мероприятие : 

«Осенний бал» 

9-16 октября Педагог-организатор, 
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классные руководители 

8. Праздник осени 20 октября Педагог-организатор 

9. Международный день школьных 

библиотек. 

 Интерактивные библиотечные уроки с 

учащимися 5-9 классов 

25-30 октября Педагог- библиотекарь  

10. День памяти погибших при 

выполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Урок мужества 

8 ноября Педагог-организатор, 

учитель истории 

11. Классные часы, посвященные «Дню 

правовой помощи детям» 

16-17 ноября Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог 

12. Мероприятие ко дню Матери 

«Спектакль для мамы» 

24 ноября Педагог-организатор 

13. День государственного герба 

Российской Федерации 

30 ноября Классные руководители 

14. Неделя воинской славы (3 декабря- 

День неизвестного солдата, 5 декабря- 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве перед 

Москвой (1941 г.), 9 декабря- День 

героев отечества) 

4-8 декабря Классные руководители, 

воспитатели  

15. День Конституции Российской 

Федерации.  

Беседы, тематические уроки 

12 декабря Классные руководители 

16. Мастерская Деда Мороза: 

Изготовление новогоднего оформления 

Декабрь Классные руководители 

17. Новогодние и рождественские 

представления 

25-28 декабря Педагог-организатор 

18. Цикл мероприятий, посвященный 

здоровому образу жизни 

15-19 января Педагог-организатор 

19. Уроки мужества, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

Уроки мужества «Выжить вопреки…» 

25-26 января Классные руководители 

20. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

2 февраля Педагог-организатор, 

учитель истории 

21. День российской науки 8 февраля Классные руководители 

22. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля Учитель истории 
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23. Неделя психологии Февраль Педагог-психолог 

24. Мероприятия ко дню защитника 

Отечества  

20-22февраля Педагог-организатор, 

классные руководители 

24. Международный день родного языка 

(интерактивный урок) 

21 февраля Учителя русского языка 

26. Праздничный концерт-поздравление 

для мам и бабушек 

6 марта Педагог-организатор 

27. День присоединение Крыма к России 

(классные часы) 

18 марта Учитель истории 

28. Метапредметные недели Апрель  Зам. директора по УР 

29. Неделя детской книги 1-7 апреля Педагог- библиотекарь 

30. Единый Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12 апреля Классные руководители 

31. Экологическая акция «Всемирный день 

Земли» 

22 апреля Педагог-организатор 

32. «Акция «Весенняя неделя добра» Апрель-май Классные руководители 

33. День победы 

Мероприятие «По страницам Великой 

Отечественной войны» 

6 мая Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

34. Участие в акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

1-9 мая Педагог-организатор 

35. Участие в акции «Песни Победы» 1-9 мая Педагог-организатор 

36. Общешкольная церемония 

награждения призеров и победителей 

конкурсов, олимпиад, соревнований по 

итогам года 

22 мая Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию 

37. День России 12 июня Классные руководители 

38. День памяти и скорби 22 июня Классные руководители 

39. День государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа Классные руководители 

40. День российского кино 27 августа Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

1. Межрегиональный интеллектуально-

творческий марафон «Без знаний- нет 

будущего!» 

Ноябрь   Зам. директора по УР 

2. Праздник осени (районный) Октябрь    Педагог-организатор 

3. Областная олимпиада «Знаю, умею, 

делаю!» для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Март  Зам. директора по УР 

4. Весенняя неделя добра (городская) Апрель Педагог-организатор 

5. Экскурсии (по плану педагогов) В течение года Классные руководители,  

советник директора по 

воспитательной работе 
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6. Участие во всероссийских акциях, 

посвященных дню Победы 

(«Бессмертный полк», «Парад 

Памяти», «Парад Победы», «Окна 

Победы», «Свеча памяти») 

Май-июнь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Организация предметно-пространственной среды 

1. Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

В течение года Зам. директора по ВР 

2. Оформление кабинетов (классных 

уголков) 

В течение года Педагоги  

3. Оформление коридоров и рекреаций В течение года Воспитатели  

4. Оформление информационных стендов В течение года Воспитатели  

5. Размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся 

В течение года Педагоги  

6.  Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Взаимодействие с родителями 

1.  Общешкольные родительские 

собрания: 
- Семья и школа: взгляд в одном 

направлении. 

- Проступки и их последствия. 

Взаимодействие школы и семьи по 

профилактике противоправного 

поведения. 

- Особенности воспитания и 

социализации школьников. 

- «Подготовка обучающихся к ГИА» 

 

 

Сентябрь  

 

Декабрь 

 

Февраль  

 

 

Март 

Зам. директора по УР, 

Зам. Директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию 

2. Родительский лекторий 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6-е классы. Первые проблемы 

подросткового возраста. 

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных 

9-10 классы. Индивидуальные 

трудности школьников в обучении и 

пути их преодоления. 

1 полугодие Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

3. Родительский лекторий 

5-6 классы. Психологические 

особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы. Поощрения и наказания 

детей в семье. 

9-10 классы. Система ценностей 

старшеклассника, профессиональная 

2 полугодие Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 
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ориентация 

4. Консультации для родителей 

- Видеть и понимать. Сочувствие, 

сопереживание и помощь ребенку - 

гарантия мира, спокойствия и 

благополучия в семье. 

- Роль семьи в воспитании духовно-

нравственных ценностей ребенка 

- Особенности старшего школьного 

возраста. Роль родителей в 

формировании ценностных 

ориентации. 

- Организация свободного времени 

детей в период летних каникул 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Май 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-логопед 

5. Регулярное обновление материалов на 

школьном сайте вкладки «Родителям 

(законным представителям)»  

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-логопед 

6. Городская акция «Родительский 

патруль» (ПДД) 

1 раз в полугодие Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7. Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение года Зам. директора по УР 

8. Участие родителей в ППк В течение года Зам. директора по УР 

9. Проведение совместных мероприятий к 

праздникам и памятным датам 

В течение года Воспитатели 

Самоуправление 

1.  Выбор актива класса Сентябрь  Классные руководители 

 Деловая игра 

«Избирательная компания» 

(выборы в школьное самоуправление). 

5-15 сентября Школьный актив 

2. Праздничный концерт-поздравление 

для учителей «Учитель, перед именем 

твоим…» (подготовка номеров) 

5 октября Актив класса 

3. Квест-игра «Безопасный интернет» Ноябрь Актив класса 

4. Школьные соревнование по разным 

видам спорта  

Декабрь Актив класса 

5. Цикл мероприятий, посвященный 

здоровому образу жизни  

Январь Актив класса 

6. Месячник военно-спортивной работы 

«Рубежи Победы».  

Февраль Актив класса 

7. Метапредметная неделя Апрель Актив класса 

Профилактика и безопасность 

1. Участие в областной 

профилактической акции «Внимание – 

дети! Дорога в школу!» 

Август-Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Участие в мероприятиях в рамках 

Общефедеральной недели 

Сентябрь Классные руководители 
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безопасности дорожного движения: 

-семинары – презентации для 

школьников «Безопасность на дороге». 

3. Тематические недели в рамках 

реализации работы ШСП 

Классные часы и тренинговые занятия: 

«Первый раз в пятый класс», «Понятие 

конфликта», «Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления» и т.д. 

1 раз в четверть Куратор ШСП 

4. Конкурс плакатов и рисунков «Вне 

зависимости» по профилактике 

антинаркотического воспитания 

Октябрь-Декабрь Социальный педагог 

5. Открытые классные часы «Азбука 

правовой культуры» 

 

Ноябрь Классные руководители 

6. Встречи с инспектором ИДН  Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7. Совет профилактики правонарушений 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

8. Месячник безопасного движения  

 

Май  Учитель обж, педагог-

психолог 

9. Профилактика безопасного поведения 

во время каникул. 

Проведение инструктажей по ПДД, 

ППБ, поведение на ж/д транспорте, на 

водоёмах и т.д. 

В конце каждой 

четверти 

Классные руководители 

10. Акция «Я-против зависимости» Октябрь-апрель  Социальный педагог 

11. Участие в Едином классном часе «16 

ноября – Международный день 

толерантности» 

Ноябрь  Социальный педагог 

Социальное партнёрство  

1. Участие в общественных акциях  В течение года Советник директора по 

воспитанию, воспитатели 

2. Организация библиотечных уроков 

совместно с библиотеками 

В течение года Педагог-библиотекарь 

3. Спортивные соревнования совместно с 

общественными организациями 

В течение года Учитель ФК 

Профориентация  

1. Экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения. (9-10 

классы) 

Октябрь  Классные руководители 

2. Посещение открытых уроков 

(ПРОектория) 

В течение года Классные руководители 
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3. Участие в проекте «Билет в будущее» 

(6-10 классы) 

В течение года Классные руководители 

4. Участие в проекте «ПРофвыбор», 

посещение колледжей с участием в 

профпробах (7-10 классы) 

В течение года Классные руководители 

5. Участие в деятельности мобильного 

технопарка «Кванториум» 

1 раз в четверть Классные руководители 

6. Конкурс инсценировок «Мастер своего 

дела»  

Ноябрь Классные руководители 

7. Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей» 

Январь  Воспитатели 

8. Создание и защита собственных 

проектов «Моя будущая профессия» 

Февраль-март Классные руководители, 

педагог-психолог 

9. Участие в Абилимпиксе (6-10 классы) Март-май Педагог-организатор 

10. Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться». 

Апрель Педагог-организатор 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» 

1. Общешкольный день здоровья 

«Веселые старты» 

Сентябрь  Руководитель ШСК 

2.  «Мы за здоровый образ жизни» Октябрь  Руководитель ШСК 

3. Творческий конкурс «Акробатл» 

 

Ноябрь  Руководитель ШСК 

4. Общешкольный день здоровья, спорта 

и семьи «Мы вместе» 

Декабрь  Руководитель ШСК 

5. «Президентские спортивные игры» 

 

Январь  Руководитель ШСК 

6. Ежегодный турнир, посвященный Дню 

защитника отечества 

Февраль  Руководитель ШСК 

7. «Президентские спортивные 

состязания» 

 

Март  Руководитель ШСК 

8. «ГТО» 

 

Апрель  Руководитель ШСК 

9. Общешкольный день здоровья Май  Руководитель ШСК 

Детские общественные объединения 

1. Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ 

В течение года Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

2. День детских общественных 

организаций в России 

Квест-игра «Страна детства» 

16-17 мая Советник директора по 

воспитанию, воспитатели 

Волонтерство 

1. Участие в мероприятиях, созданных на В течение года Руководитель 
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Добро.ру волонтерского отряда 

2. Акция «За безопасность на дорогах» Сентябрь, май Руководитель 

волонтерского отряда 

3. День Защиты животных 

Акция «Братья наши меньшие» 

Октябрь  Руководитель 

волонтерского отряда 

4. Всемирный день доброты  

Акция «Обними ближнего» 

Ноябрь  Руководитель 

волонтерского отряда 

5. Акция «Кормушка» Декабрь-март Руководитель 

волонтерского отряда 

6. Акция «Дом, в котором ты живёшь» 

(благоустройство школьного двора) 

Апрель Руководитель 

волонтерского отряда 

7. Пропаганда ЗОЖ: конкурсы, 

викторины, игры 

1 раз в четверть Руководитель 

волонтерского отряда 

Школьный музей 

1. Экскурсии в школьный музей В течение года Руководитель школьного 

музея 

2. Пополнение музея новыми 

экспонатами, реставрация имеющихся 

материалов 

В течение года Руководитель школьного 

музея 

3. Проведение бесед, лекций 

к знаменательным датам 

года: 

-Международный день пожилых 

людей; 

-День народного единства; 

- Праздник весны и труда; 

-День славянской письменности и 

культуры; 

-День защиты детей; 

-День семьи, любви и верности. 

В течение года Руководитель школьного 

музея 

4 Оформление музейно-выставочных 

пространств «Наши герои» 

В течение года Руководитель школьного 

музея 

Школьный театр 

1. Конкурс чтецов «Зимняя сказка» Январь  Руководитель школьного 

театра 

2. Постановка детских сказок народов 

России 

Октябрь-февраль Руководитель школьного 

театра 

3. Всемирный день театра 

Круглый стол «Азбука театра» 

Март Руководитель школьного 

театра 

4. Подготовка театрализованных 

представлений и номеров 

художественной 

самодеятельности к памятным 

В течение года Руководитель школьного 

театра, воспитатели 
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датам 

5. Организация участия 

обучающихся в 

конкурсах художественной 

направленности 

В течение года Руководитель школьного 

театра 

 

 

2.3.5. Система условий реализации  адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования  обучающихся с НОДА 

 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с НОДА, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов АООП ООО обучающимися с НОДА; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения особых образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся с НОДА, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся данной категории; 

  формирование функциональной грамотности обучающихся  с НОДА, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся с 

НОДА, 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  с НОДА при поддержке педагогических работников и  специалистов 

сопровождения; 

 участие обучающихся с НОДА, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с двигательными нарушениями, педагогических работников и 

специалистов сопровождения в проектировании и развитии АООП ООО и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

 формирование у обучающихся с НОДА опыта самостоятельной  образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности с учетом двигательной возможностей обучающихся с НОДА; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных, в том числе на воспитание обучающихся с двигательными 

нарушениями и развитие различных форм наставничества, с учетом психофизических 

особенностей обучающихся данной категории; 

 обновление содержания программы АООП ООО обучающихся с НОДА, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
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обучающихся с двигательными нарушениями, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление образовательной организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации АООП ООО обучающихся с НОДА. 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности. 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 

соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. 

Описание кадровых условий реализации  АООП ООО 

Для обеспечения реализации АООП ООО обучающихся с НОДА образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Кадровые условия включают в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации адаптированной основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

адаптированной основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

    Соответствие 

занимаемой 

должности(%) 

Квалификационная 

категория 

(%) 
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Педагогические 

работники 

100%  5%  95% 

Руководящие 

работники 

 100%    100% 

Иные работники  100%   100%  

 

 
В соответствии с целями и задачами АООП ООО обучающихся с НОДА кадровый состав 

образовательной организации, реализующей АООП имеет соответствующую квалификацию для 

решения задач по обучению и воспитанию лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

коррекции нарушений развития, социализации и социальной адаптации обучающихся и 

удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации разрабатываются в соответствии с действующими нормативными 

документами и правилами и учитывают особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В штат образовательной организации, реализующей АООП ООО обучающихся с НОДА 

включены учителя-логопеды, педагоги-психологи, ассистенты-помощники, специалисты по АФК, 

социальные педагоги, тьюторы. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП ООО обучающихся с 

НОДА, имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Психология» по образовательным программам подготовки специалиста;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению специалитета «Психолого-педагогическое образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Работники, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям и 

профилям профессиональной подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные документом соответствующего образца. 

Учителя-логопеды имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

 по специальности «Логопедия»;  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

 по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры имеют: 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 
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 высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

 среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физической культуры 

в объеме не менее 144 часов, подтвержденные удостоверением установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с НОДА образовательная 

организация должна временно или постоянно обеспечить участие тьютора, имеющего высшее 

профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

«Педагогическое образование» либо «Психолого-педагогическое образование, или пройти курсы 

переподготовки по соответствующей программе, и иметь стаж педагогической работы не менее 2 

лет. 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение материально-технических и информационно-

методических условий реализации адаптированной основной образовательной программы с 

учетом специфики нарушения обучающихся с НОДА. 

В АООП ООО обучающихся с НОДА, реализуемую образовательной организацией, могут 

быть включены планы (графики) мероприятий, обеспечивающих непрерывное развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников, в том числе программы повышения 

квалификации, графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию
1
. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

системы образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в пять лет. 

При этом могут быть использованы ресурсы различных образовательных организаций, 

имеющих соответствующую лицензию. 

Для достижения реализации адаптированной 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. 

Для педагогов, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с НОДА, обязательным требованием является 

повышение квалификации или профессиональная переподготовка  в объеме не менее 250 часов, 

основанные на современных образовательных реалиях и актуальных научно-практических 

представлениях об особенностях развития и особых образовательных потребностях обучающихся 

                                           
1
 в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 
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с НОДА. Не реже одного раза в пять лет педагогические работники должны проходить курсы 

повышения квалификации, которые обеспечивает образовательная организация
2
. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным законом 

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

Результатом повышения квалификации работников образовательных организаций является 

их профессиональная готовность к реализации целей и задач образования и воспитания 

обучающихся в соответствии с АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

При обучении учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей образовательная организация может 

применять сетевые формы реализации образовательных программ с привлечением к работе с 

обучающимися специалистов из других организаций на основе внутриведомственного или 

межведомственного взаимодействия с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

двигательными нарушениями. 

Необходимо организовать использование ресурсов различных организаций (организаций 

дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, детских 

технопарков, включая «Кванториумы», центров молодежного инновационного творчества, 

площадок для проверки бизнес-идей, связанных с промышленным производством (фаблабы), 

специализированных центров компетенций (включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, 

осуществляющих обучение по программам профессионального образования и профессионального 

обучения, а также государственных и частных корпораций, их фондов и образовательных 

программ) для реализации модулей программы. 

Программы, реализуемые в сетевой форме, необходимо разрабатывать с учетом 

федеральных, региональных требований и рекомендаций в сфере образования, Устава, локальных 

актов образовательной организации. Они рассматриваются на заседании методического совета, 

утверждаются приказом директора образовательной организации. Реализацию образовательных 

программ в сетевой форме следует осуществлять на основании договора между организациями, в 

котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя требования к 

образовательному процессу, материально-техническому обеспечению, способу реализации 

сетевого взаимодействия. Необходимым условием организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций является наличие нормативно-правовой базы регулирования 

правоотношений - договорные формы правоотношений между участниками сети. 

  
 

Описание психолого-педагогических условий реализации АООП ООО  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

АООП ООО обучающихся с НОДА, в частности:  

1. Обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования.  

                                           
2
 в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 
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2. Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся  с НОДА к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного,  психофизического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде.  

3. Обеспечивают формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с двигательными нарушениями.  

4. Обеспечивают профилактику формирования у обучающихся  с НОДА девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

адаптированной программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами сопровождения. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией организуется психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся 

с НОДА, обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся с НОДА; 

 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 с НОДА; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержку и 

сопровождение обучающихся с двигательными нарушениями; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

с учетом коммуникативного и речевого развития обучающихся с двигательными нарушениями; 

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ с учетом 

двигательных нарушений; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся с НОДА, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с НОДА.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 
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В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:  

1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося с 

НОДА, которая может проводиться на этапе перехода рбучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;  

2. консультирование педагогов и родителей (законных предсавителей), которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом особых образовательных потребностей, 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

3. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с НОДА, уделять особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые 

двигательные нарушения. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и 

навыков с учетом двигательных нарушений.  

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности необходимо: дозирование 

интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала должен быть сокращен на треть от 

обычного объема); количество уроков должно быть сокращено или разделено на периоды с 

организацией длительного отдыха между ними; планирование смены видов деятельности с целью 

профилактики утомляемости; во время уроков необходимо планировать двигательные разминки и 

специальные релаксационные упражнения, применять на уроках специальные методики и приемы 

предъявления материала с учетом характера нарушения или заболевания. 

Все уроки необходимо проводить при обязательном соблюдении правил безопасности работы и 

гигиены труда, а также при соблюдении ортопедического режима с учетом двигательных 

нарушений. 

В процессе реализации АООП ООО для обучающихся с двигательными нарушениями в 

образовательных организациях созданы следующие психолого-педагогические условия: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического 

сопровождения (логопеда, психолога); 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

 соблюдение ортопедического режима; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 при составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм 

организации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной 

работе учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

 для повышения эффективности усвоения учебного материала применение 

коллективных форм работы и работы в парах; 

 использование современных педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 

 введение в содержание обучения специальных разделов; 

 дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала рекомендуется 

сократить на треть от обычного объема);  

 планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
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 учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия обучающихся с НОДА, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в совместных мероприятиях со сверстниками; 

 сочетание обучения с лечебными мероприятиями; 

 сочетание очных и дистанционных форм обучения при необходимости; 

 использование технических средств обучения; 

 включение родителей (законных представителей) в реализацию АООП ООО НОДА. 

Образовательной организацией на системном уровне должна быть организована 

методическая работа, включающая, в том числе мероприятия, направленные на разработку, 

применение, обобщение и распространение современных эффективных научно обоснованных 

образовательных технологий и методов обучения, воспитания и реабилитации (абилитации) 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Методическая работа в 

образовательной организации для обучающихся с НОДА может осуществляться при поддержке и 

взаимодействии с профильными региональными и федеральными ресурсными центрами, высшими 

учебными заведениями, научными и другими заинтересованными организациями по их 

компетенции. 

 Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 

8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных в разделе 1.5.3 Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с НОДА опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

бюджетного (автономного) учреждения на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение 

государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива 

затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитывают вариативные формы 

обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных 

программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий получения 

образования обучающимися с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей, 



 

 

 

163 

 

 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

иные  предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в соответствии с 

требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу 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». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с НОДА учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 

создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 

учитываются  затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на  обязательную реализацию 

Программы коррекционной работы АООП ООО НОДА в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных 

актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА не предполагает 

выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации адаптированных основных  образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

 

Информационно-образовательная среда 

Данный раздел формируется на основе соответствующего раздела Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной 

организации, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
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соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

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

части учебного плана на одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

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

звуковые средства, мультимедийные средства);  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность:  

1. достижения обучающимися с НОДА  планируемых результатов освоения АООП;  

2. развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся с НОДА, 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 с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА;  

3. формирования функциональной грамотности обучающихся с двигательными 

нарушениями включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий с учетом имеющихся 

ограничений;  

4. формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся с 

НОДА, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

5. индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся с НОДА, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

6. включения обучающихся с НОДА в процесс преобразования социальной среды 

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

реализации социальных проектов и программ;  

7. использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА;  
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8. обновления содержания программы, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с двигательными 

нарушениями, динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

9. эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

10. эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна соответствовать законодательству Российской Федерации, а также характеристикам, 

отраженным в Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

В случае реализации адаптированной программы основного общего образования 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.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями манипулятивной функции рук для доступа к 

электронной образовательной среде образовательной организации при необходимости 

обеспечиваются специальными техническими средствами и ассистивными технологиями для 

управления персональным компьютером, планшетом и др. 

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

При разработке образовательной организацией адаптированной основной образовательной 

программы данный раздел формируется на основе соответствующего раздела Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования  и дополняется 

специальными условиями, обеспечивающими удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Наряду с требованиями к материально-технической базе образовательной организации, 

представленными в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования  материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 

должны обеспечивать возможность решения задач по обучению и воспитанию лиц с 

двигательными нарушениями, коррекции нарушений развития, социализации и социальной 

адаптации обучающихся данной категории и удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

Материально-технические условия в образовательной организации должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися с НОДА установленных в соответствии с ФГОС ООО 

результатов освоения  примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами (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»);  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, помещений для медицинского 

персонала и т. д.). 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. Материально-техническая база реализации АООП ООО обучающихся с 

НОДА должна соответствовать действующим нормам пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда, предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным помещениям, участку 

(территории) образовательной организации.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА в образовательной 

организации должна быть обеспечена возможность беспрепятственного доступа и пользования 

всеми объектами школьной инфраструктуры (безбарьерная среда). 

Требования к безбарьерной среде регулируются СП 59.13330.2020 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи" и др. документами. В санитарно-эпидемиологических 

требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  предъявляются 

также требования к зонированию территории образовательной организации (для маломобильных 

групп населения оборудуется парковочная зона), к  физкультурному и обеденному залам, учебным 

кабинетам, гардеробам, санитарным узлам, душевым, умывальным, комнате (кабине) личной 

гигиены,  специальные требования к учебным кабинетам технологии, изобразительного искусства, 

физики, химии и биологии, лаборантским и др. 

Здания, в которых обучаются учащиеся с НОДА, рекомендуется проектировать с 

применением принципов универсального дизайна, доступными для  обучающихся с 

двигательными нарушениями как снаружи помещения, так и внутри с учетом особенностей их 

психофизического развития. Если в здании образовательной организации не представляется 

возможным построить стандартный пандус (например, узкая лестница и т. д.), то обеспечивается 

откидной пандус и помощь ассистента. Двери в помещения должны открываться в 

противоположную сторону от пандуса. В коридорах, проходах и др. необходимо сделать поручни 

по всему периметру для плохо передвигающихся обучающихся. Ширина дверных проемов должна 

быть не менее 80-90 см для свободного перемещения обучающихся на инвалидных колясках.  В 

образовательных организациях для маломобильных обучающихся должен быть предусмотрен 

лифт. Если лифт отсутствует, предусматривается мобильное средство – лестничный электрический 

подъемник для подъема и перемещения лиц с тяжелыми двигательными нарушениями. 

Учитывая повышенный риск травмирования обучающихся с НОДА, на скользких 

поверхностях должны быть противоскользящие покрытия.   

Для ориентации в здании образовательной организации обучающихся с НОДА необходимо 

наличие информационных табличек указывающих направления движения, и т.д. При реализации 

программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам адаптированных 

образовательных программ образовательной организацией предусматриваются соответствующие 

учебные кабинеты.  

Зонирование всех учебных кабинетов должно отвечать педагогическим и эргономическим 
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требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса, а также особым 

образовательным потребностям обучающихся с НОДА. 

Занятия по курсу «Технология» необходимо проводить на базе специально оборудованных 

мастерских и кабинетов. Для организации трудового обучения кабинеты технологии 

обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специальными 

приспособлениями, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

Требования для оборудования специализированных кабинетов, оборудованных современными 

техникой и технологиями, например, лабораторий 3D моделирования и прототипирования, 

робототехники, не предусмотрены.  

Для обеспечения ориентировки в здании и сокращения излишних передвижений 

обучающихся с НОДА, а также для их безопасности желательно размещать данные помещения не 

выше второго этажа; в интерьерах должна иметься система визуальной, звуковой и тактильной 

информации, так как у части обучающихся с НОДА отмечаются также нарушения зрения и слуха. 

В помещениях санитарно-гигиенического назначения, в зоне питания, гардеробе и других 

бытовых помещениях должно быть достаточно места для маневрирования на кресле-коляске или 

передвижения с помощью вспомогательных приспособлений. Ванные и туалетные комнаты 

должны быть оборудованы горизонтальными поручнями, в ванных должны быть пристенные 

откидные сидения и нескользкие полы, рекомендуется ставить кушетки для переодевания. 

Отдельные требования, регламентирующие документы устанавливают к организации 

рабочих мест при  реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

 При зонировании и организации безбарьерной среды в помещениях рекомендуется 

руководствоваться принципами универсального дизайна.  

Образовательная организация должна быть оснащена специальным оборудованием с 

учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА, которое включает: 

 • средства передвижения: кресло-каталка; подъемники для пересаживания, микроавтобус 

и др.; 

 • средства, облегчающие самообслуживание  (специальные тарелки, чашки, ложки); 

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши 

держатели, утяжелители для рук) и др. отвечающие особенностям обучающихся с НОДА и 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Учебные кабинеты следуют оснастить  необходимыми инструментами, 

приспособлениями, образцами, таблицами поэтапного выполнения работы, соответствующим 

возрастным и двигательным особенностям обучающихся с НОДА. 

Для обучающихся с НОДА в образовательных организациях должно быть обеспечено 

наличие простых вспомогательных средств для облегчения самообслуживания (специальная 

посуда и столовые приборы, приспособления для одевания/раздевания, средства для оптимизации 

процесса письма, пользования телефоном и т. д.). 

Рекомендуется использовать специальное оборудование, позволяющее удерживать 

предметы и манипулировать ими с минимальными усилиями, а также утяжелители, снижающие 

проявления тремора при выполнении учебных действий. Необходимо иметь резаки и ножницы 

разных конфигураций, специальные утяжеленные линейки, держатели для бумаги и 

разнообразных предметов, насадки на карандаши и ручки, облегчающие их использование и иные 

специализированные приспособления. Для крепления чертежей рекомендуется использовать 

специальные магниты и кнопки. 

В базовый комплект технических средств в учебном кабинете входят:  
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1. компьютер/ноутбук с периферией;  

2. многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;  

3. сетевой фильтр;  

4. документ-камера.  

Особые требования предъявляются к рабочему месту обучающегося с НОДА (особенно при 

ДЦП или других сходных состояниях). Рабочее место обучающегося с двигательными 

нарушениями должно быть оснащено специальной мебелью и оборудованием для удобного и 

безопасного позиционирования в соответствии с медицинскими рекомендациями (регулируемые 

по высоте в соответствии с ростом столы и стулья, одноместные  парты с выемкой для инвалидной 

коляски с коробом для учебников и т. д). 

При организации учебного места следует учитывать возможности и особенности моторики, 

а также другие сопутствующие нарушения.  

При тяжелых двигательных нарушениях требуются специальные функциональные 

ортопедические кресла с индивидуальными регулировками и дополнительными 

приспособлениями для удержания равновесия, предотвращения сползания с кресла, обеспечения 

возможности свободно работать руками. 

Для обучающихся с НОДА у которых двигательные нарушения сочетаются с нарушения 

зрения, рабочее место рекомендуется оборудовать настольными лупами. 

В случае необходимости при тяжелых двигательных нарушениях (нарушения моторики 

рук, речедвигательные нарушения), препятствующих формированию графомоторных навыков и 

коммуникации, рабочее место обучающегося с  двигательными нарушениями оборудуется 

специальными ассистивными (вспомогательными) средствами и технологиями (персональный 

компьютер, планшет, коммуникаторы, устройства, облегчающие их использование: увеличенные 

или уменьшенные клавиатуры, альтернативные устройства ввода информации, джойстики, 

трекболы, головные мыши, сенсорные панели; системы управления взглядом, голосовые 

синтезаторы и др.)  

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия 

необходимо осуществлять совместно со специалистом.  

Для тех обучающихся с НОДА, которые в связи с тяжелыми двигательными нарушениями 

не могут работать на компьютере, используя стандартный набор технических средств (обычную 

клавиатуру и мышь), обучение осуществляется с использованием специальных технических 

средств, которые компенсируют нарушенные функции: специальные клавиатуры (с увеличенным 

размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних 

клавиш, сенсорные), специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головную мышь), 

выносные кнопки, компьютерную программу «виртуальная клавиатура». 

Для ввода информации обучающимся с легкой и средней степенью тяжести двигательных 

нарушений рекомендуется использовать накладные клавиатуры, которые размещаются поверх 

стандартной клавиатуры и облегающие их использование. Возможности, которые заложены в 

программе Access Windows позволяют настроить функции клавиатуры. 

Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуется использовать 

альтернативные клавиатуры: 

 увеличенные клавиатуры с уменьшенным количеством кнопок и увеличенным их 

размером, что способствует облегчению выбора и точности движений; 

 уменьшенные клавиатуры с небольшими по размеру и близко расположенными 

кнопками; 
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 сенсорные клавиатуры, которые имеют специальную, чувствительную к нажатиям и 

прикосновениям поверхность, поделенная на программируемые области; 

 виртуальные клавиатуры воспроизведённые на экране монитора и управляемые с 

помощью мыши или технологии просмотра; 

 использование голосовой команды, которая распознается и преобразуется в 

компьютерные команды, как для управления функциями операционной системы, так и для ввода 

текста с помощью голоса. 

Для обучающихся, у которых помимо двигательных нарушений отмечаются нарушения 

зрения, рекомендуется использование клавиатуры для слабовидящих черного цвета, на клавиши 

стандартного размера, которых нанесены буквы белого цвета в увеличенном формате. По 

размерам клавиатура для лиц с нарушением зрения больше, чем стандартная, символы на кнопках 

крупные и рельефные. 

Кроме специальной клавиатуры в образовательном процессе обучающихся с тяжелыми 

нарушениями манипулятивной функции рук используются специальные мыши, которые, 

заменяют стандартную мышь – джойстики, трекболы, клавишные, ножные, головные мыши. 

Обучающимся, которым сложно управлять специальной мышью рекомендуются устройства 

управления взглядом. 

Для обучающегося с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуется настроить 

следующие функции компьютера (для платформы MAC, Windows):  

 уменьшение скорости движения курсора;  

 увеличение размера курсора;  

 залипание клавиш;  

 отключение автоповтора;  

 вывод на экран виртуальной клавиатуры;  

 уменьшение скорости двойного щелчка;  

 увеличение области просмотра.  

Для создания оптимальных условий обучения следует организовать учебные места для 

проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещениях 

должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места 

для отдыха и проведения свободного времени. В мастерских и кабинетах следует использовать 

оборудование и инструменты со специальными приспособлениями, предупреждающими 

травматизм с учетом имеющихся нарушений.  

В связи с тем, что обучающиеся с НОДА физически  и соматически ослаблены, имеют 

различные нарушения здоровья, бедный двигательный опыт, необходимо выделять в 

образовательной организации специально оборудованный физкультурный зал и место для 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, подвижных игр, доступных 

обучающимся с двигательными нарушениями  спортивных развлечений  и других видов 

двигательной активности. 

Должна быть обеспечена адекватная организация пространства для реализации программ 

по адаптивной физической культуре: специально оборудованные физкультурные  и тренажерные 

залы, плавательные бассейны, специальные  спортивные площадки на открытом воздухе. 

Помещения спортивного комплекса должны отвечать общим принципам создания 

безбарьерной среды. 

Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование должны 

быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и 
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дезинфекционными средствами. Используемые в качестве покрытия физкультурно-спортивных 

площадок синтетические и полимерные материалы должны быть безвредными для здоровья 

человека.  

 При физкультурном зале необходимо оборудовать раздельные для мальчиков и девочек 

помещения раздевалок с душевыми и санитарными узлами. Для хранения спортивного инвентаря 

необходимо оборудовать отдельное помещение. 

Для обеспечения доступности бассейнов для обучающихся с НОДА рекомендуется: 

 предусмотреть наличие съемных помостов для перекрытия ножных ванн при 

перемещении обучающихся на креслах-колясках из душевых в зону чаши бассейна; 

 предусмотреть установку специальных подъемников для безопасного спуска в воду 

обучающихся  с НОДА с тяжелыми двигательными ограничениями;  

 край чаши бассейна по всему периметру выделить полосой, имеющей контрастную 

окраску по отношению к обходной дорожке; 

 предусмотреть специальные тактильные полосы на обходных дорожках в бассейнах, где 

возможны занятия с  обучающимися НОДА, имеющими нарушения зрения. 

Физкультурный зал должен быть оборудован тренажерами общеукрепляющей 

направленности и фитнес-тренажерами, спортивное оборудование должно отвечать требованиям 

доступности, надежности, прочности и удобства. 

При выборе спортивного инвентаря необходимо учитывать степень тяжести двигательных 

нарушений, а также сочетание двигательных нарушений с нарушениями зрения. Для обучающихся 

с НОДА в сочетании с нарушениями зрения рекомендуется  использовать озвученный спортивный 

инвентарь (озвученный мяч, свисток, бубен, колокольчик, метроном, погремушки и др., яркий 

контрастный инвентарь (как правило, используются жёлтый, зелёный, оранжевый и коричневый 

цвета). 

Требования к учебному и лабораторно-технологическому оборудованию, инструментам и 

техническим объектам, наглядным пособиям, натуральным объектам:   

 соответствие содержанию примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы, в том числе выполняемым практическим и проектным работам;   

 наличие сертификатов на учебное оборудование, соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и правилам для общеобразовательных организаций;   

 соответствие особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА, а также 

возрастным особенностям обучающихся данной категории, в том числе антропометрическим, 

физиологическим, психолого-педагогическим и пр.;   

 обеспечение возможности организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках  и во внеурочной деятельности. 
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