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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),   основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением ФУМО 
от  18.03.2022  г.)  (далее  –  ООП  ООО),  программы  воспитания  (одобрена  решением 
ФУМО от 02.06.2020 г.).
        Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа основного  общего 
образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата далее по 
тексту  (АООП  ООО  НОДА)  представляет  собой  адаптированный  вариант  основной 
образовательной  программы  основного  общего  образования.  Адаптация  программы 
предполагает  введение  программы  коррекционной  работы,  ориентированной  на 
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  НОДА  и 
поддержку  в  освоении  АООП  ООО,  требований  к  результатам  освоения  программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.

        Обязательными условиями реализации программы обучающихся с НОДА является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 
со  специалистами  (учителем-логопедом,  психологом,  социальным  педагогом), 
реализующими программу коррекционной работы.

Срок освоения АООП ООО НОДА -5 лет.

   Нормативно-правовую  базу  разработки  АООП  ООО  для  обучающихся  с  НОДА 
составляют:

 Закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №273-  ФЗ,   
СанПиНами  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям 
обучения  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), СанПиН 2.4.3648-20 для 
детских садов, школ и т.д. в 2022 году 

  СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность  по  адаптированным  основным  образовательным  программам  для 
обучающихся  с  ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного  государственного 
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  5  10.07.2015  №  26,   Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 
ФГОС),  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 
№373 (с  изм.  от  26.10.2010,  22.09.2011,  18.12.2012,  29.12.2014,  18.05.2015,  31.12.2015, 
31.05.2021 № 287), 
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 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Устав школы, 

 с  учетом  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, 

    Руководствуясь указанными выше нормативными документами, в соответствии со ст. 
32. п. 6 закона РФ «Об образовании» МБОУ «Вавожская СОШ» оставляет за собой право 
вносить  необходимые  коррективы,  изменения  и  дополнения  в  настоящую 
образовательную программу в течение указанного периода ее реализации.

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.;
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 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  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. 

2. Адаптированная основная образовательная программа  основного общего 
образования обучающихся с НОДА

 Общая характеристика АООП ООО НОДА 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего 

образования обучающихся с НОДА представлена в двух вариантах (6.1. и 6.2.), каждый 
из  которых адресован  определенной категории обучающихся  с  нарушениями опорно-
двигательного  аппарата,  имеющих  похожие  особые  образовательные  потребности  и 
нуждающихся в сходных специальных условиях обучения. 

Каждый  из  вариантов  Программы  включает  три  основных  взаимосвязанных 
раздела (целевой, содержательный и организационный). 

Целевой  раздел  состоит  из пояснительной  записки,  описания  целей,  задач, 
принципов и подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, 
представленных на уровне предметных, личностных и метапредметных результатов,  а 
также  системы их  оценки.  Он  адресован  всем  субъектам  образовательного  процесса: 
обучающимся и их родителям (законным представителям, педагогам, административным 
работникам и другим специалистам образовательной организации. 

В  содержательном  разделе  представлены  программа  развития  универсальных 
учебных  действий,  примерные  программы  учебных  предметов,  воспитания 
обучающихся и коррекционной работы.

Организационный раздел Программы содержит примерный  учебный план, план 
внеурочной  деятельности,  примерный  календарный  учебный  график,  примерный 
календарный  план  воспитательной  работы,  характеристику  условий  реализации 
Программы  (кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-экономических, 
материально-технических и учебно-методических).

По  вариантам  6.1.и  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 
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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:
 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей (как академических, так и жизненных), определяемых личностными, 
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  особыми 
образовательными потребностями обучающихся с НОДА. 

 Становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности, 
уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере.

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 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, 
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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 реализации АООП ООО НОДА

 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).

 Деятельностный  принцип,  определяющий  тактику  проведения  работы  через 
активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА.

 Принцип  учета  индивидуальных,  дифференцированных  особенностей 
обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений.

 Принцип  системности  коррекционных,  профилактических  и  развивающих 
задач.

 Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к 
отбору содержания и  технологий обучения  при сохранении инвариантного  минимума 
содержания образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
НОДА).

 Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с 
НОДА к интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности 
знаний).

 Принцип инклюзивности, 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 
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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;

 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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2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

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 
Выбор  варианта  программы  6.1.  определяется  особыми  образовательными 

потребностями (ООП)  обучающихся  с  НОДА,  которые,  в  первую очередь,  связаны с 
проявлениями моторного дефицита.  Эти нарушения влияют на специфику построения 
учебного  процесса,  в  том  числе  и  на  особенности  структурирования  и  содержания 
образования.

По  варианту  6.1.  рекомендовано  обучение  обучающихся  с  двигательными 
нарушениями  разной  степени  выраженности  (от  легких  до  тяжелых  нарушений 
двигательных функций), имеющих нормальное интеллектуальное развитие. У них могут 
выявляться  недостатки  устной  речи:  от  легких  до  выраженных  нарушений 
звукопроизношения.  У  обучающихся  этой  группы  отсутствуют  выраженные 
сопутствующие нарушения зрения и слуха.

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на этапе 
обучения  на  уровне  основного  общего  образования    могут  проявляться  в  виде 
сниженной работоспособности, ее мерцательного характера и астенических проявлений.

Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.:
 нормальное интеллектуальное развитие;
 отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха);
 сформированные базовые навыки самообслуживания;
 способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой;
 развитая речь (устная и/или письменная). 

Особые образовательные потребности обучающихся, которые осваивают вариант 6.1., 
определяются  имеющимися  двигательными  нарушениями  и  влияют  на  логику 

10



построения учебного процесса. Они находят свое отражение в структуре и содержании 
образования.

Особые образовательные потребности обучающихся по варианту 6.1.: 
 использование  специальных  средств  обучения  (специализированных 

компьютерных  и  ассистивных  технологий  при  наличии  нарушения  манипулятивных 
функций, голосовых синтезаторов речи при выраженных нарушениях устной речи);

 максимальная индивидуализация процесса обучения;
 реализация  программы  коррекционной  работы  психолога,  логопеда,  помощь 

тьютора или ассистента при необходимости;
 реализация физического воспитания по программе «Адаптивная физкультура»;
 обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации 

образовательной  среды  в  любой  образовательной  организации,  где  обучаются 
обучающиеся с НОДА; 

 создание  безбарьерной  среды,  обеспечение  индивидуально  адаптированным 
рабочим местом при необходимости.

Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  основного 
общего  образования  обучающихся  с  НОДА  содержательно  совпадает  с  примерной 
основной образовательной программой основного общего образования.  АООП ООО с 
НОДА реализуется в те же сроки, что и программа основного общего образования для 
нормативных  обучающихся,  в  течение  5-ти  лет.  При  этом  Программа  имеет  ряд 
существенных  отличий,  которые  определяются  особыми  образовательными 
потребностями обучающихся с НОДА, осваивающими вариант 6.1.

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программы по 
следующим учебным предметам:

 по  предметам  «Математика»  («Алгебра»,  «Геометрия»,  “Вероятность  и 
статистика”) предметной области «Математика и информатика»; 

 по предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература»; 
 по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература»;
 по  предмету  «История»  предметной  области  «Общественно-научные 

предметы»; 
 по  предмету  «Обществознание»  предметной  области  «Общественно-научные 

предметы»; 
 по  предмету  «География»  предметной  области  «Общественно-научные 

предметы»;
 по  предметам  «Биология»,  «Физика»,  «Химия»  предметной  области 

«Естественно-научные предметы»; 
 по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»; 
 по  предмету  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Адаптированные рабочие программы основного общего образования предметной 

области «Искусство» по предмету «Изобразительное искусство» и предметной области 
«Технология» рекомендуется разрабатывать с учетом рекомендаций для варианта 6.2.

11



Предусматривается  замена  дисциплины  «Физическая  культура»  предметной 
области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»  на 
специальную дисциплину «Адаптивная физическая культура».

2.1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам 
соответствуют  планируемым  результатам  ООП  ООО  МБОУ  «Вавожская  СОШ». 
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  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,  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  учебная  программа  включает  указанные  группы  результатов, 
которые  должны  обеспечить  развитие  личности  обучающихся  с  НОДА  и  их 
способностей с учетом индивидуальных особенностей развития данной категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  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  (УУД),  обязательно  осуществляется  с  учетом  особенностей 
двигательного, речевого и психического развития обучающихся с НОДА.

В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены личностные, 
метапредметные  и  предметные  результаты  по  всем  предметным  областям.  В  основе 
достижения  планируемых  результатов  обучающимися  с  НОДА  заложен  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 
наиболее  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. 
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При реализации  варианта  программы 6.1.  обучающие  с  НОДА могут  осваивать 
программу  как  на  базовом  уровне,  так  и  на  углубленном  уровне   по  отдельным 
предметам.  Это  зависит  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которые 
необходимо учитывать в образовательном процессе. 

Предметные результаты представлены по годам обучения. 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. 

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 
без  привязки  к  годам  обучения  (предметные  результаты  сформулированы  на  этап 
освоения каждого модуля).

Выбор  образовательными  организациями  тематических  модулей  по  предметам 
«Адаптивная физическая  культура»,  «Технология»,  области «Искусство» определяется 
особенностями  контингента  обучающихся  с  НОДА,  региональными  и  иными 
особенностями, в которых работает образовательная организация.

По  учебным  предметам  «Родной  язык»,  «Родная  литература»,  «Второй 
иностранный  язык»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» 
требования  представлены  без  распределения  по  годам  обучения  или  модулям 
(предметные результаты сформулированы на уровень основного общего образования).

Личностные  результаты  по  своему  содержанию  в  основном  совпадают  с 
личностными  результатами,  представленными  в  Примерной  программе  основного 
общего  образования.  Учитывая  специфические  особенности  личностного  развития 
обучающихся с НОДА, необходимо их расширить жизненными компетенциями, которые 
без  специального  обучения  не  формируются  у  данного  контингента  обучающихся.  К 
жизненным компетенциям, необходимым для повышения качества жизни лиц с НОДА, 
можно отнести следующие:

 сформированность  навыков  пространственной  и  социально-бытовой 
ориентировки, мобильность;

 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;
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 сформированность  социально-бытовых  умений,  необходимых  в  рутинной 
жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание 
на урок физкультуры и т. д.), 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 др.); 

 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 др.).

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  Примерной  основной  образовательной  программе.  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 
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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. 
Требования к предметным результатам:

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретные умения;

 определяют  минимум содержания  гарантированного  государством  основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

 определяют требования  к  результатам освоения  программ основного  общего 
образования  по  учебным  предметам  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Родной  язык 
(русский)»,  «Родная  литература  (русская)»,  «Английский  язык»,   «История  России. 
Всеобщая история», «Обществознание»,  «География»,  «Изобразительное  искусство», 
«Музыка»,  «Технология»,  «Адаптивная  физическая  культура»,  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности» на базовом уровне;

 определяют требования  к  результатам освоения  программ основного  общего 
образования  по  учебным  предметам  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика», 
«Химия»,  «Биология»  на  базовом  и  углубленном  уровнях,  если  это  доступно 
обучающимся с НОДА;

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 
мира в целом, современного состояния науки.

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП ООО

2.1.3.1. Общие положения
Достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательных  программ 

обучающимися с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в 
образовательной  организации  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей. 
Система  их  оценки  структурно  соответствует  системе  оценки  результатов, 
представленной в ООП ООО МБОУ «Вавожская СОШ». Эта система строится на основе 
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системно-деятельностного, уровневого и комплексного подходов с учетом возможностей 
и  особенностей  моторики,  а  также  других  сопутствующих  нарушений  лиц  данной 
категории.

Системно-деятельностный  подход к  оценке  образовательных  достижений 
проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  с  НОДА  к  решению  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач  с  учетом  их  особых  образовательных 
потребностей. 

Уровневый  подход позволяет  зафиксировать  разные  уровни  достижения 
обучающимися  с  НОДА  планируемых  результатов  (от  базового  до  повышенного),  с 
учетом  индивидуальных  возможностей  обучающихся  с  двигательными  нарушениями. 
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  и 
усвоения последующего материала обучающимися с НОДА.

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, 
личностных,  метапредметных  (регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 
универсальных  учебных  действий),  использования  комплекса  оценочных  процедур 
(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных  образовательных  достижений  (индивидуального  прогресса)  и  для 
итоговой  оценки;  использования  контекстной  информации  (об  особенностях 
обучающихся с двигательными нарушениями, условиях и процессе обучения и др.) для 
интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления  качеством  образования; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ, 
самооценки, наблюдения и др.) с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений у обучающихся данной категории.

Для  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной 
программы рекомендуется использовать:

− тестовые  задания  для  изучения  уровня  достижений  в  овладении  знаниями, 
умениями и навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых 
навыков;

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам 
на протяжении всего периода обучения;

− срезовые  задания,  выявляющие  жизненные  потребности  и  интересы 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

− итоговые задания;
− анкеты  для  преподавателей  и  специалистов  сопровождения,  родителей, 

позволяющие  оценивать  продвижение  обучающихся  в  интеллектуальном,  речевом  и 
двигательном  развитии  и  выявлять  трудности  в  овладении  учебным  материалом  и 
особенности их поведения.

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями  контрольно-оценочной  деятельности  учителя,  а  также  особенностями 
психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА.

Для  более  адекватной  оценки  достижения  планируемых  результатов  у 
обучающихся  с  НОДА необходимо учитывать  такие  индивидуальные особенности их 
развития,  как:  уровень  двигательного  развития,  функциональные  возможности  рук, 
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уровень  владения  устной  экспрессивной  речью,  уровень  развития  работоспособности 
(истощаемость центральной нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует 
создать специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ООО для 
обучающихся с НОДА, а именно:

− специально  организованную  среду  и  рабочее  место  в  соответствии  с 
особенностями ограничений здоровья обучающегося с НОДА;

− сопровождение  (помощь)  обучающегося  с  НОДА  в  соответствии  с 
особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с 
НОДА (при необходимости);

− использование ассистивных средств и технологий;
− увеличение времени на выполнение заданий;
− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин)  при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения и т. д.
При  выполнении  контрольных  и  самостоятельных  работ  в  случаи  наличия  у 

обучающегося  объективных  ограничений  (сниженная  работоспособность,  ограничения 
функциональных возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения.

2.1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных  результатов
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия»), а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в  ходе  внутришкольного  мониторинга  с  учетом особых 
образовательных  потребностей  обучающихся  с  НОДА.   Инструментарий  строится  на 
межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  материалы  по  оценке 
читательской  и  цифровой  грамотности,  сформированности  регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий.

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

основе;
 для  проверки  цифровой  грамотности  –  практическая  работа  в  сочетании  с 

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

познавательных  учебных  действий  –  экспертная  оценка  процесса  и  результатов 
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из  перечисленных видов диагностики проводится с  периодичностью не 

менее чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является  защита  итогового  индивидуального  проекта  с  учетом  двигательных, 
речедвигательных  и  сенсорных  нарушений  у  обучающихся  с  НОДА,  которая  может 
рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации.
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Характеристика итогового проекта и критерии оценки описаны в ООП ООО МБОУ 
«Вавожская СОШ». Проектная деятельность осуществляется обучающимися с НОДА с 
учетом их психофизических особенностей развития.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимся с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам.  Для оценки 
предметных  результатов  предлагаются  следующие  критерии:  знание  и  понимание, 
применение,  функциональность.  Описание  критериев  представлено  в  Примерной 
основной общеобразовательной программе.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур 
текущего,  тематического,  промежуточного  и  итогового  контроля,  а  также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

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

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

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

– график контрольных мероприятий.
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 
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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.

2.1.3.3. Особенности оценки личностных результатов
Достижение  личностных  результатов  обучающихся  с  НОДА происходит  в  ходе 

реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая  коррекционную 
работу  и  внеурочную деятельность.  При  оценке  личностных  результатов  необходимо 
обратить  внимание  на  развитие  индивидуально-личностных  качеств  обучающихся  с 
НОДА и на развитие их социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и 
социальная  депривация,  некоторые  особенности  семейного  воспитания  обучающихся 
данной категории могут оказывать  неблагоприятное воздействие на  формирование их 
личности  и  препятствовать  достижению  личностных  результатов  на  том  уровне,  на 
котором их достигают нормативно развивающиеся сверстники. 

2.1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 
коррекционной работы

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с 
его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
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Для  оценки  эффективности  реализации  коррекционной  работы  могут  быть 
использованы  следующие  методы: экспериментально-психологическое  исследование, 
тестирование, опрос, анкетирование.

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  с 

НОДА;
 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе  через преодоление 

особенностей семейного воспитания.
Оценка носит  дифференцированный характер, может осуществляться с помощью 

экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных оценок и др.
Основным  способом  оценки  результатов  Программы  коррекционной  работы 

является  мониторинг,  который  проводится  психолого-педагогическом  консилиумом 
образовательной  организации  в  ходе  анализа  результатов  диагностической  работы 
специалистов.

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур
Процедуры  текущей,  промежуточной  и  итоговой  оценки  результатов  усвоения 

основной  образовательной  программы требуют  внесения  изменений  в  соответствии  с 
особыми 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 
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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;
− 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 
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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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Рекомендуемые формы оценки:

для  проверки  читательской  грамотности  -  письменная  работа  на  межпредметной 
основе;

для  проверки  цифровой  грамотности  -  практическая  работа  в  сочетании  с 
письменной (компьютеризованной) частью;

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных  учебных  действий  -  экспертная  оценка  процесса  и  результатов 
выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.

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

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 
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обработку  информации,  формулировку  выводов  и  (или)  обоснование  и  реализацию 
принятого  решения,  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 НОДА (вариант 
6.1)  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 
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деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и 
преобразованию при решении учебных задач 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.

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;
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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, 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.
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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  НОДА  планируемых  результатов 
освоения ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) должна предусматривать 
оценку достижения обучающимися с НОДА 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;
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динамика  когнитивного,  личностного,  эмоционального  развития  обучающегося  с 
НОДА;

оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА;

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  педагогами-психологами, 
социальными  педагогами,  учителями-дефектологами,  классными  руководителями, 
воспитателями.

Основным  способом  оценки  результатов  ПКР  является  мониторинг,  который 
проводится  психолого-педагогическом  консилиумом  образовательной  организации  в 
ходе анализа результатов диагностической работы специалистов.

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

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

Основное  содержание  таких  предметов,  как «Русский  язык»,  «Литература», 
«Иностранный  язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика», 
«Информатика»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Изобразительное  искусство», 
«Музыка», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной 
культуры  народов  России»  совпадает  с  содержанием  предметов,  представленных  в 
основной образовательной программе. 

Программы «Технология» и «Адаптивная физическая культура» адаптированы с 
учетом  индивидуальных  особенностей  развития  обучающихся  с  НОДА.  Если 
обучающиеся  не  могут  в  силу  тяжести  двигательного  нарушения  освоить  программу 
«Изобразительное искусство», то можно использовать программу из варианта 6.2.

2.2.1.1. ТЕХНОЛОГИЯ
Предусмотрено внесение изменений и дополнений в следующие разделы рабочей 

программы учебной дисциплины «Технология»: 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы решаются через:
− овладение  приемами  труда  при  наличии  двигательных  возможностей  с 

использованием доступных инструментов;
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− овладение  способами  управления  отдельными  видами  бытовой  техники  с 
учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА;

− овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства при наличии 
двигательных возможностей;

− профессиональная  ориентация  с  учетом  двигательных,  речевых,  сенсорных, 
личностных нарушений у обучающихся с НОДА;

− обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых 
заданий с учетом двигательных возможностей;

− поэтапное  усложнение  двигательных  умений  и  навыков,  необходимых  для 
успешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА;

− развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации.
Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения
Оценка  планируемых  результатов  обучения  по  предмету  «Технология» 

осуществляется  с  учетом  индивидуальных  возможностей  каждого  обучающегося  с 
НОДА.  Необходимо  учитывать  такие  индивидуальные  особенности  их  развития: 
нарушения общей моторики и функциональных возможностей кистей,  и  пальцев рук, 
речи,  наличие  сопутствующих  нарушений,  недостаточность  пространственных 
представлений,  несформированность  зрительно-моторной  координации.  При  оценке 
ответа  педагог  обязательно  должен  учитывать  выше  перечисленные  особенности 
обучающихся  с  НОДА  и  ни  в  коем  случае  не  снижать  отметки  за  медлительность, 
неточность  движений,  недостаточную  интонационную  выразительность,  замедленный 
темп и отсутствие плавности, скандированность,  и т.  д.  Для более адекватной оценки 
учитель должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный подход при проверке 
знаний.  Форма  устного  опроса  при  низком  качестве  устной  экспрессивной  речи 
обучающихся необходимо заменять письменными формами.

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы с учетом отработанного 
материала  программы,  возможностей  конкретного  обучающегося  и  материально-
технического  обеспечения  кабинета,  мастерских,  готовит  необходимый  материал  и 
инструмент для промежуточной аттестации, теоретические вопросы. 

Оценка обучающемуся с НОДА выставляется на основании двух оценок: за устный 
ответ (теоретические сведения) и практическую/ лабораторную/ проектную работу.

2.2.1.2. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая  программа  по  адаптивной  физической  культуре  на  уровне  основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных во ФГОС 
ООО,  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  особых  образовательных 
потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также на 
основе  характеристики  планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития, 
воспитания и социализации обучающихся.

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  дисциплине  «Адаптивная  физическая  культура»  для  5–9 

классов  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные 
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образовательные  программы  для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата,   представляет  собой  методически  оформленную конкретизацию требований 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования,   адаптированных  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и 
особых образовательных потребностей обучающихся с двигательными  нарушениями, и 
раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание.

Общая характеристика учебного предмета 
«Адаптивная физическая культура»

При  создании  рабочей  программы  учитывалась одна  из  приоритетных  задач 
современной  системы  образования  -  охрана  и  укрепление  здоровья  обучающихся, 
воспитание  их способными  активно  включаться  в  разнообразные  формы  здорового 
образа жизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры для 
саморазвития и самоопределения. 

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья  необходимо  реализовывать  программы  коррекционной 
направленности  по  адаптивной  физической  культуре  (АФК),  специально 
разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Учебная  дисциплина  «Адаптивная  физическая  культура»  является  составной 
частью  предметной  области  «Физическая  культура  и  Основы  безопасности 
жизнедеятельности». 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 
характера,  направленный  на  коррекцию  нарушенных  функций  и  компенсацию 
утраченных  способностей,  средство  укрепления  физического  здоровья,  повышения  и 
совершенствования двигательных возможностей.

Программа  по  адаптивной  физической  культуре  должна  содействовать 
всестороннему  развитию  личности  обучающегося,  формированию  осознанного 
отношения к своему здоровью и к своим возможностям, развитию основных физических 
качеств, компенсацию нарушенных функций организма.

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся  с нарушениями 
опорно-двигательного  аппарата  имеет  ряд  существенных  отличий  от 
общеобразовательной  программы  физического  воспитания.  Это  обусловлено 
нарушениями  развития  как  физической  так  психической  сферы  обучающихся  с 
двигательной  патологией.  Основные  подходы  к  построению  и  содержанию 
коррекционно-образовательной работы в  рамках уроков  по  адаптивному физическому 
воспитанию  определяются  специальными  принципами  работы  с  обучающимися  с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся 
с  НОДА  заложены  дифференцированный  и  деятельностный  подходы.  Применение 
дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ  обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.

Категория  обучающихся  с  НОДА  чрезвычайно  разнообразна  по  нозологии, 
возрасту,  степени  тяжести  двигательного  нарушения,  времени  его  возникновения, 
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причинам  и  характеру  протекания  заболевания,  медицинскому  прогнозу,  состоянию 
соматического здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности.

При  составлении  рабочей  программы  для  каждой  нозологической  группы 
необходимо  учитывать  особенности  нарушений,  компенсаторных  возможностей 
организма, степень компенсации и развития остаточных физических качеств. 

В  процессе  разработки  программы  целесообразно  выделять  следующие 
нозологические группы обучающихся: с детским церебральным параличом и сходными 
состояниями,  с  поражением  спинного  мозга,  с  ортопедической  патологией  и  с 
ампутацией конечностей.

Для  обучающихся,  у  которых  НОДА  обусловлены  органическим  поражением 
двигательных  отделов  центральной  нервной  системы,  характерны  неврологические 
двигательные  расстройства.  Большинство  обучающихся  этой  группы  составляют 
обучающиеся с  детским церебральным параличом (ДЦП).  Двигательные нарушения у 
них  характеризуются   нарушением  мышечного  тонуса,  ограничением  произвольных 
движений   (парезы  и  параличи),  насильственными  движениями   (гиперкинезы), 
нарушением  равновесия  и  координации  движений  (атаксия),  нарушением  ощущений 
движений.

Группа обучающихся с поражением спинного мозга характеризуются полной или 
частичной  утратой  произвольных  движений,  различных  видов  чувствительности, 
расстройствам  функции  тазовых  органов.  У  таких  обучающихся  страдает  функции 
многих  органов  и  систем,  не  только  ниже,  но  и  выше  уровня  поражения. 
Сопровождающая  их  гиподинамия  вызывает  многочисленные  нарушения 
функционирования  органов  и  их  систем.  Формируются  контрактуры  и  костные 
деформации,  что  может  привести  к  тяжелой  инвалидизации  и  сохраняться  даже  при 
неврологическом восстановлении.

В  связи  с  многообразием  ортопедических  нарушений  необходим  комплексный 
подход в процессе реализации программы по адаптивной физической культуре. 

При ампутации конечностей отмечается нарушение и перестройка оптимального 
двигательного стереотипа. Это выражается в атрофии половины тазового сегмента при 
ампутации  нижней  конечности,  а  при  ампутации  верхней  конечности  изменением 
статодинамических  характеристик  верхне-плечевого  пояса.  Выявляются  постуральные 
нарушения,  в  мышцах  усеченной  конечности  возникают  трофические  процессы, 
формируются  контрактуры и  тугоподвижность  в  сохраненных суставах,  общий центр 
массы  тела  смещается  в  сторону  сохранившейся  конечности  и  вверх,  появляются 
вторичные деформации костно-мышечной системы. 

Особенности  типов  двигательных  нарушений  разных  нозологических  групп 
обучающихся  с  двигательными  нарушениями  определяет  дифференциацию 
коррекционных  задач  адаптивного  физического  воспитания,  методов  и  условий 
реализации программы.

Специфика  и  тяжесть  двигательных  нарушений  в  сочетании  с  особенностями 
психического  развития  и  речи  обучающихся  с  НОДА  определяют  их  особые 
образовательные потребности, а именно потребность:
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− в  максимально  раннем  начале  коррекционно-развивающей  работы  и 
комплексной  реабилитации  (абилитации),  в  том  числе  с  использованием  методов 
физической культуры и спорта;

− в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций;
− в индивидуализации образовательного процесса;
− в  обеспечении  вспомогательными  средствами  для  облегчения 

самообслуживания и для обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для 
рук, мягкие маты, специальный адаптированный спортивный инвентарь и др.); 

− в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;
− в предоставлении дифференцированной помощи,  в  том числе в  привлечении 

ассистента (для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями); 
− в  обеспечении  возможности  вербальной  и  невербальной  коммуникации  (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи 
и коммуникации).

Двигательные  нарушения  у  обучающихся  с  НОДА  имеют  различную  степень 
выраженности:

− тяжелая  степень  двигательных  нарушений  характеризуется   отсутствием 
возможности  к  самостоятельному  передвижению  и  манипулятивной  деятельности, 
самостоятельное обслуживание затруднено; 

− средняя степень двигательных нарушений характеризуется владением ходьбой, 
но  при  помощи  технических  средств  реабилитации  самостоятельное  передвижение 
затруднено, самообслуживание затруднено из-за нарушений манипулятивных функций 
рук;

− легкая степень двигательных нарушений характеризуется тем, что обучающиеся 
передвигаются самостоятельно, без помощи, полностью себя или частично обслуживают, 
манипулятивная  функция  развита  хорошо  удовлетворительно.  Но  при  этом  у 
обучающихся, с данной степенью могут наблюдаться патологические позы и положения, 
нарушения  походки,  мышечная  сила  снижена,  ограничения  в  способности  бегать  и 
прыгать, движения неточные и неловкие, имеются нарушения мелкой моторики.

Обучающиеся  по  варианту  ПАООП  ООО  6.1.  могут  иметь  двигательные 
нарушения  разной  степени  выраженности:  передвигаться  самостоятельно  или  при 
помощи технических средств реабилитации, или на инвалидной коляске с посторонней 
помощью.  Как  правило,  нарушения  способности  к  передвижению  сочетаются  с 
ограничениями  манипулятивной  деятельности  и  мелкой  моторики.  Даже  при  легкой 
степени  двигательных  ограничений  у  обучающихся  отмечается  нарушение  походки, 
ограничения способности в беге, прыжках и ходьбе на длинные дистанции, координации 
движений и моторная неловкость. Превалирует нарушение мышечного тонуса по типу 
спастичности, снижением мышечной силы. 

При  построении  программы  необходимо  учитывать,  что  обучающиеся  с 
двигательными  нарушениями,  часто  имеют  нарушения  осанки  и  стоп  (эквинусную 
установку  стоп  и  др.),  при  чрезмерных  нагрузках  или  неправильно  подобранных 
упражнениях  они  подвержены  высокому  риску  ухудшения  состояния  опорно-
двигательной системы.
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Адаптивная  физическая  культура  занимает  важное  место  не  только  в 
образовательном процессе обучающихся с НОДА, но и в целом является частью системы 
комплексного психолого-педагогического сопровождения и реабилитации / абилитации 
обучающихся  с  НОДА.  Высокий  потенциал  дисциплины  как  эффективного  метода 
реабилитации и социализации обучающихся с двигательными нарушениями признается 
специалистами в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социальной  защиты.  Все  обучающиеся  с  НОДА  должны  посещать  занятия  по  АФК, 
никто  не  может  быть  освобождён  от  них  полностью.  В  случае  надомного  обучения 
занятия АФК должны быть организованы на дому с созданием специальных условий. 
При этом следует учитывать, что некоторые модули могут быть включены в рабочую 
программу педагога только как теоретические (для обучающихся с тяжелой степенью 
двигательных  нарушений),  некоторые  модули  могут  быть  исключены  и  заменены  на 
другие,  исходя  из  особенностей  заболевания  обучающегося  с  НОДА  и  медицинских 
рекомендаций. 

Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Адаптивная 
физическая  культура»  непосредственно  влияют  на  уровень  жизненных  компетенций 
обучающихся  в  части  формирования  и  развития  социальных  навыков,  в  том  числе 
мобильности  и  самообслуживания,  дефицитарных  вследствие  двигательных 
ограничений. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»
Общей  целью  школьного  образования  по  адаптивной  физической  культуре 

является  формирование  разносторонне  развитой  личности,  способной  активно 
использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  сохранения  здоровья, 
оптимизации жизнедеятельности и организации активного отдыха. На уровне основного 
общего образования обучающихся с НОДА данная цель связывается со стремлением к 
нормализации  двигательной  деятельности,   достижению  такого  уровня  развития 
двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней 
помощи, вести более активный образ жизни, участвовать в разных сферах общественной 
жизни,  и   с  формированием  осознанного  отношения  к  своим  возможностям  и 
потребностям  в  систематических  занятиях  физическими  упражнениями,  в  ведении 
здорового образа жизни.

Поставленная  цель  конкретизируется  через  решение  следующих задач  изучения 
учебного предмета, имеющих развивающую и воспитательную направленность:

− обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки; 
доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года;

− укрепление  здоровья,  содействие  физическому  развитию,  повышению 
защитных сил организма;

− обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 
навыков и умений;

− развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
− приобретение  знаний  (определяемых  ФГОС  ООО)  в  области  физической 

культуры и спорта;
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− развитие  и  совершенствование  личностных и  эмоционально-волевых качеств 
обучающегося с НОДА;

− формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  самостоятельных 
занятиях  физической  культурой,  умения  самостоятельно  выбирать  и  выполнять 
физические упражнения для отдыха, тренировки, повышения работоспособности;

− развитие социально-коммуникативных умений; 
− формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие.
Специфические  (коррекционные,  компенсаторные,  профилактические)  задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА сохраняются на 
протяжении всего периода обучения в образовательной организации. Задачи следующие:

− коррекция  техники  основных  движений  –  ходьбы,  бега,  плавания,  прыжков, 
перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений 
и др.;

− коррекция  и  развитие  координационных  способностей  –  согласованности 
движений  отдельных  звеньев  тела  при  выполнении  физических  упражнений, 
ориентировки  в  пространстве,  дифференцировки  усилий,  времени  и  пространства, 
расслабления,  быстроты  реагирования  на  изменяющиеся  условия,  равновесия, 
ритмичности,  точности  движений,  мышечно-суставного  чувства,  зрительно-моторной 
координации;

− изменение качества движений за счет улучшения согласованности и тренировки 
различных  мышечных  групп,  согласования  сокращения  и  расслабления  мышц-
антагонистов и мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудных движений;

− улучшение пластичности и гибкости;
− коррекция  и  развитие  физической  подготовленности  –  мышечной  силы, 

элементарных форм скоростных,  скоростно-силовых качеств,  ловкости,  выносливости, 
подвижности в суставах;

− компенсация  утраченных  или  нарушенных  функций,  формирование  новых 
видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции;

− профилактика  и  коррекция  соматических  нарушений  –  нарушений  осанки, 
дыхательной  и  сердечно-сосудистой  системы,  сколиоза,  плоскостопия,  профилактика 
простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм;

− коррекция  и  развитие  сенсорных  систем:  дифференцировка  зрительных  и 
слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 
памяти;  развитие  устойчивости  к  вестибулярным  раздражениям;  дифференцировка 
тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.;

− коррекция  психических  нарушений  в  процессе  деятельности  –зрительно-
предметного  и  зрительно-пространственного  восприятия,  наглядно-образного  и 
вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-
волевой сферы и т. д. 

В  зависимости  от  нозологической  группы,  к  которой  относятся  обучающиеся  с 
НОДА, специфические (коррекционные) задачи дифференцируются. Для обучающихся с 
ДЦП и сходными заболеваниями в каждое занятие необходимо включать упражнения, на 
коррекцию  пространственных  нарушений,  развитие  мелкой  моторики,  точности  и 
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координации  движений,  а  также  спортивные  игры  по  упрощенным  правилам.  Для 
обучающихся  с  поражениями  спинного  мозга  важно  включать  в  структуру  занятий 
максимально  включать  упражнения  для  стимуляции  двигательной  активности, 
упражнения для профилактики контрактур и трофических нарушений, упражнения для 
активизации  дыхательной  мускулатуры.  Для  обучающихся  с  отсутствием  или 
недоразвитием конечностей следует подбирать специальные упражнения, направленные 
на профилактику вторичных нарушений мышечной и двигательной системы нарушений. 
Перед учителем также стоит задача по овладению обучающимся протезом, стимуляции 
его использования.

Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивная 
физическая культура»

Образовательно-коррекционный  процесс  на  уроках  АФК  базируется  на 
общедидактических  и  специальных  принципах,  обусловленных  особенностями 
психофизического развития обучающихся с НОДА.

Реализация указанных принципов предполагает:
− использование  специальных  методов,  приёмов  и  средств  обучения, 

учитывающих особые образовательных потребности обучающихся с НОДА;
− повышение  компетентности  и  информированности  всех  участников 

образовательного  процесса  по  вопросам  АФК,  физического  развития  и  реабилитации 
обучающихся; 

− вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов действий 
по реализации поставленных задач;

− комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса. 
Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться 

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 
тяжестью  и  характером  имеющихся  у  них  нарушений.  При  формировании  и 
структурировании  материала  необходимо  учитывать  нозологию,  возраст,  степень 
тяжести  двигательного  нарушения,  время  его  возникновения,  причины  и  характер 
протекания  заболевания,  состояние  соматического  здоровья,  уровень  физического 
развития  и  физической  подготовленности  обучающихся.  Все  упражнения 
дифференцируются  в  зависимости  от  ведущего  двигательного  нарушения  у 
обучающихся.

При  работе  с  обучающимися  с  тяжелой  степенью  двигательных  нарушений 
предусматриваются индивидуальные формы работы. Занятия по двигательной коррекции 
направлены на обучение произвольному и дозированному напряжению, и расслаблению 
мышц,  нормализации  координации,  опороспособности  и  равновесия,  снижение 
повышенного  мышечного  тонуса  и  устранение  патологических  синкинезий, 
предупреждение  и  борьбу  с  контрактурами,  увеличение  амплитуды  движений  и 
мышечной силы, выработку компенсаторных навыков.

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение 
следующих условий:

1. Создание мотивации обучающихся для решения двигательных задач.

35



2.  Сочетание  активной  работы  и  отдыха,  для  предотвращения  переутомления 
обучающихся.

3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть регулярными.
4. Важность поощрения. 
5.  Социально  значимые  двигательные  акты  (необходимо  включать  в  уроки 

упражнения, которые имитируют или подводят обучающихся к выполнению движений, 
обеспечивающих рутинные бытовые нужды).

6. Активизация всех нарушенных функций. 
7. Сотрудничество с родителями.
8. Строгий учет показаний и противопоказаний к выполнению определенных видов 

физкультурно-спортивной деятельности.
Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

представлено  двигательной  деятельностью  с  её  базовыми  компонентами: 
информационным  (знания  об  адаптивной  физической  культуре),  операциональным 
(способы  выполнения  деятельности)  и  мотивационно-процессуальным  (физическое 
совершенствование). Программный материал структурирован по модульному принципу. 

Содержание  рабочей  программы  представляется  системой  модулей,  которые 
входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные  модули  включают  в  себя  содержание  базовых  видов  спорта: 
гимнастика,  лёгкая  атлетика,  зимние  виды  спорта  (на  примере  лыжной  подготовки), 
спортивные  игры,  плавание.  Данные  модули  в  своём  предметном  содержании 
ориентируются  на  освоение  обучающимися  разнообразных  технических  действий  и 
физических  упражнений,  содействующих  обогащению  двигательного  опыта.  При 
отсутствии  объективной  возможности  реализации  модулей  «Лыжная  подготовка»  и 
«Плавание»  предусматривается  включение  в  содержание  образования  иных 
(вариативных)  модулей  либо  увеличение  количества  учебных  часов  на  освоение 
программного материала по инвариативным модулям.

 Содержание  вариативного  модуля  (модуль  «Спорт»)  разрабатывается 
образовательной  организацией  самостоятельно  с  учётом  особых  образовательных 
потребностей   обучающихся,  их  интересов  и  способностей,  запросов  родителей 
(законных  представителей),  а  также  возможностей  и  особенностей  образовательной 
организации, в т. ч. региональных и этнокультурных особенностей.  

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов адаптивного 
спорта, обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с 
нарушениями  опорно-двигательного   аппарата.  Спортивная  подготовка  может 
осуществляться  по  направлению  видов  спорта  для  лиц  с  поражением  опорно-
двигательного аппарата Паралимпийского движения.

Содержание тематических модулей рабочей программы представлено  без привязки 
к  годам  обучения.  Количество  модулей  может  быть  дополнено  образовательной 
организацией с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей 
(законных  представителей),  а  также  возможностей  и  особенностей  образовательной 
организации.  Педагог,  разрабатывая  рабочую  программу  по  адаптивной  физической 
культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по годам и периодам обучения 
с  учётом  степени  сложности  видов  деятельности, исходя  из  психофизических 
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особенностей  и  состояния  здоровья  обучающихся  конкретной  образовательной 
организации, группы, класса, медицинских рекомендаций и ограничений. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане
Общий  объём  часов,  отведённых  в  учебном  плане  на  изучение  специальной 

учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школе составляет 
не менее 340 часов (не менее двух часов в неделю в каждом классе,  68 часов в год). 

При  проведении  уроков  АФК  рекомендуется  деление  классов  на  подгруппы  с 
учетом двигательных возможностей.

Содержание  программного  материала  обучающимися  с  НОДА   может  быть 
реализовано на уроках АФК,  через  иную спортивную, физкультурно-оздоровительную 
работу  во  внеурочной  деятельности,  в  том  числе  при  реализации  дополнительных 
образовательных  программ   в  образовательной  организации  или  в  форме  сетевого 
взаимодействия.

В  расписании  дополнительно,  помимо  обязательных  уроков  АФК,  могут  быть 
предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 
релаксационных пауз между уроками. В программе коррекционной работы также могут 
быть  предусмотрены  индивидуальные  занятия  адаптивной  физической  культурой. 
Количество  часов  на  каждого  обучающегося  с  НОДА  определяется  ППК  Школой  в 
зависимости от тяжести двигательного нарушения.

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура»

Модуль «Знания о физической культуре»
В  данном  модуле  представлены  теоретические  знания  по  истории  физической 

культуры и спорта, их месте и роли в современном обществе; о значении физической 
культуры для  всестороннего  развития  человека,  укрепления  здоровья  и  подготовки  к 
трудовой деятельности. 

Содержание  модуля  в  целом  соответствует  содержанию  аналогичного  модуля 
Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и 
отражает  знания   о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни  и  его  связи  с  физической 
культурой; об истории и современном этапе развития олимпийского движения в мире и в 
Российской Федерации; о способах самостоятельной деятельности и роли физкультурно-
оздоровительной деятельности  в жизни человека.

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с 
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  является  включение  тематики, 
отражающей важность соблюдения ортопедического и двигательного режима, а  также 
тематики,  касающейся  становления  паралимпийского  движения  в  мире  и  в  России, 
успехов российских спортсменов-паралимпейцев,  видов адаптивного спорта для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (конный спорт, бочча, настольный теннис, 
плавание, бадминтон на колясках и др.).

Модуль «Гимнастика»
Физические  упражнения,  направленные  на  коррекцию  нарушений  опорно-

двигательного аппарата.
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Построения и перестроения,  направленные на овладение доступными способами 
перестроения и ориентировки в пространстве.

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.  Болящая  часть 
общеразвивающих и корригирующих упражнений проводиться из положения лежа, часть 
упражнений из положения стоя или сидя. 

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке.
Акробатические упражнения и комбинации (перекаты, упоры).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 

бревне):  висы,  упоры,  повороты,  передвижения,  седы,  стойки.  Преодоление 
гимнастической полосы препятствий.

Комплексы дыхательной гимнастики, зрительная гимнастика
Модуль «Легкая атлетика»
Изучение  содержания  модуля  по  легкой  атлетике  способствует  формированию 

двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание, гонки на 
колясках.  Наряду  с  этим важно развивать  и  совершенствовать  физические  качества  - 
быстроту, ловкость, гибкость, силу, выносливость, скорость реакции. Метание развивает 
точность,  ловкость   при  действиях  с  предметами,  глазомер.  Обучение  правильному 
захвату  мяча,  соизмерение  дистанции  от  точки  броска  до  цели,  способствует 
формированию правильной пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические  упражнения:  техника  ходьбы,  бега  на  короткие,  средние  и 
длинные дистанции, метания малого мяча. 

Для  обучающихся  с  выраженными  двигательными  нарушениями  необходимо 
использовать различные специальные беговые упражнения; гонки на колясках, ходьбу 
при помощи технических средств реабилитации. 

Для обучающихся, которые не могут заниматься бегом / осваивать технику бега, 
вводятся упражнения для улучшения постурального контроля (статичные положения с 
постепенным увеличением времени нахождения выполнения упражнений).

При занятиях с обучающимися с двигательными нарушениями, сопровождающими 
спастичностью мышц, следует учитывать, что при выполнении упражнений с ускорением 
и резкими или рывковыми движениями возможно усиление спастики в мышцах рук и 
ног.

Модуль «Спортивные игры»
Спортивные  игры  для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата:
Игры с различными предметами для развития функций верхних конечностей. 
Игры, направленные на развитие функций нижних конечностей с использованием 

ходьбы,  бега,  прыжков,  перелезания  (игры  с  элементами  футбола,  баскетбола  на 
колясках,  бочча,  флорбола,  дартса,  настольного  тенниса),  баскетбол,  футбол  по 
упрощенным правилам.

Баскетбол  на  коляске:  Передвижение  на  спортивной  коляске.  Перемещение  без 
мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, передача, ведение мяча, 
броски в кольцо, взаимодействие в парах, в тройках. Атакующие и защитные действия. 
Основные правила игры.
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Бочча:  Овладение  техникой  бросков  мяча.  Освоение  тактики  игры.  Основные 
правила игры.

Флорбол и  футбол на  колясках:  Ознакомление  с  базовыми элементами техники 
владения клюшкой и мячом. Основные правила игры.

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)»
Модуль  включает  необходимый  комплекс  упражнений  для  развития  движений, 

осанки, дыхания, координации, моторики.
Техника  основных  способов  передвижения  на  лыжах  (ходьба,  бег,  спуски, 

подъемы, торможения). 
Модуль «Плавание»
Комплекс  подготовительных,  общеразвивающих  упражнений,  упражнений  для 

развития дыхания, координации, моторики и др.; подводящие упражнения в лежании на 
воде, всплывании и скольжении; игры в воде с элементами плавания.

Техника работы рук,  ног  и дыхания,  выполнения основных элементов плавания 
(элементы «брасса» и «кроля» на спине и на груди).

Занятия для обучающихся с НОДА должны проходить в теплой воде.
Модуль «Спорт»

Спортивная  подготовка  может  осуществляться  по  направлению  видов  спорта 
Паралимпийского движения для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура» на уровне основного общего образования

При  подготовке  рабочей  программы  учитывались  требования  к  личностным  и 
метапредметным  результатам,  отраженные  в  Федеральном  государственном 
образовательном стандарте основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по адаптивной физической культуре 
каждым обучающимся с НОДА определяются индивидуально с учетом его физических 
особенностей  и  имеющихся  двигательных  ограничений.  Представленные  ниже 
требования  к  результатам  освоения  программы  являются  описанием  возможных 
результатов, к которым следует стремиться. 

По  структуре  планируемые  результаты  освоения  программы  соответствуют 
планируемым  результатам  АООП  ООО  НОДА,  они  включают  в  себя  личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты
− готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта  в  Российской  Федерации,  гордиться  победами  выдающихся  отечественных 
спортсменов-паралимпийцев;

− готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 
соревнований  (в  качестве  участника  или   болельщика  спортивных  соревнований), 
уважать  традиции  и  принципы  современных  спортивных  игр,  олимпийского  и 
паралимпийского движения;

− готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 
взаимодействия  при  организации,  планировании  и  проведении  совместных  занятий 
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адаптивной  физической  культурой  и  адаптивным  спортом,  оздоровительных 
мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;

− готовность  адекватно  оценивать  собственные  возможности  и  ограничения 
здоровья,  своё  поведение  и  поступки  во  время  проведения  совместных  занятий 
адаптивной физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях 
по адаптивному спорту;

− готовность  оказывать  первую медицинскую помощь  при  травмах  и  ушибах, 
соблюдать  правила  техники  безопасности  во  время  совместных  занятий  адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом;

− стремление  к  возможному  физическому  совершенствованию,  формированию 
культуры  движения  и  телосложения,  самовыражению  в  избранном  виде  адаптивного 
спорта;

− готовность  организовывать  и  проводить  занятия  адаптивной  физической 
культурой и адаптивным спортом на основе научных представлений о закономерностях 
физического  развития  и  физической  подготовленности  с  учётом  самостоятельных 
наблюдений  за  изменением  их  показателей  с  учетом  медицинских  рекомендаций  и 
ограничения здоровья;

− осознание  здоровья  как  базовой  ценности  человека,  признание  объективной 
необходимости  в  его  укреплении  и  длительном  сохранении  посредством  занятий 
адаптивной физической культурой, адаптивным спортом;

− осознание  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни  как  средства 
профилактики  пагубного  влияния  вредных  привычек  на  физическое,  психическое  и 
социальное  здоровье  человека  (в  том  числе  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата);

− способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,  осуществлять 
профилактические  мероприятия  по  регулированию  эмоциональных  напряжений, 
активному  восстановлению организма  после  значительных  умственных  и  физических 
нагрузок;

− готовность  соблюдать  правила  безопасности  и  следовать  медицинским 
рекомендациям  во  время  занятий  адаптивной  физической  культурой  и  адаптивным 
спортом,  проводить  гигиенические  и  профилактические  мероприятия  по  организации 
мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

− сформированность умения самостоятельно и (или) с  ассистентом,  безопасно 
передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 
оборудования;

− сформированность  реальных  представлений  о  собственных  возможностях  и 
ограничениях  здоровья,  о  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками по вопросам медицинского и технического 
сопровождения,  сформированность  умения  обращаться  с  просьбой  к  окружающим, 
особенно  в  ситуации,  когда  обучающийся  с  НОДА  лишен  возможности  себя 
самостоятельно  обслуживать,    корректно  выразить  отказ  или  благодарность, 
использовать  разные  варианты  коммуникации  для  решения  какой-либо  проблемной 
ситуации;

40



− освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 
при выполнении учебных заданий на уроках адаптивной физической культуры, игровой и 
соревновательной деятельности;

− повышение  компетентности  в  организации  самостоятельных  занятий 
адаптивной  физической  культурой,  планировании  их  содержания  и  направленности  в 
зависимости от индивидуальных интересов и потребностей, особенностей заболевания;

− формирование представлений об основных понятиях и терминах адаптивного 
физического  воспитания  и  спортивной  тренировки,  умений  руководствоваться  ими  в 
познавательной  и  практической  деятельности,  общении  со  сверстниками,  публичных 
выступлениях и дискуссиях.

Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия:
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных  Олимпийских  игр  и  Паралимпийских  игр,  выявлять  их  общность  и 
различия;

осмысливать  Паралимпийскую  хартию  как  основополагающий  документ 
современного  паралимпийского  движения,  приводить  примеры  её  гуманистической 
направленности;

анализировать влияние занятий адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом на воспитание положительных качеств личности,  устанавливать возможность 
профилактики вредных привычек;

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 
изменениями показателей работоспособности;

устанавливать связь негативного влияния несоблюдения ортопедических и других 
врачебных  рекомендаций  на  состояние  здоровья  и  выявлять  причины  нарушений, 
измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике 
и коррекции выявляемых и установленных нарушений;

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 
качеств,  состоянием  здоровья  и  функциональными  возможностями  основных  систем 
организма;

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 
физического  упражнения,  отсутствием  медицинских  противопоказаний  к  его 
выполнению и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 
занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.

Регулятивные универсальные учебные действия:
составлять  и  выполнять  индивидуальные  комплексы  корригирующих  и 

профилактических физических упражнений с разной функциональной направленностью, 
выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 
возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;

активно  взаимодействовать  в  условиях  учебной  и  игровой  деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 
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нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 
совместное исправление;

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта,  активно 
взаимодействовать  при  совместных  тактических  действиях  в  защите  и  нападении, 
терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;

организовывать  оказание  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во  время 
самостоятельных  занятий  физической  культурой  и  спортом,  применять  способы  и 
приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об  образцах  техники  выполнения  разучиваемых  упражнений,  правилах  планирования 
самостоятельных занятий адаптивной физической и технической подготовкой;

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 
данными  возрастно-половых  стандартов  с  учетом  нозологии  и  тяжести  собственного 
заболевания, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать 
нагрузку по внешним признакам утомления;

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 
элементы  движений,  подбирать  подготовительные  упражнения  и  планировать 
последовательность решения задач обучения; 

изучать  и  коллективно  обсуждать  технику  «иллюстративного  образца» 
разучиваемого  упражнения,  учитывать  особенности  исполнения  упражнения  при 
различных  нозологиях  НОДА,  рассматривать  и  моделировать  появление  ошибок, 
анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.

Предметные результаты
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
определяются индивидуально в соответствии с особенностями здоровья и двигательными 
возможностями  обучающихся.  Представленные  ниже  требования  являются  описанием 
возможных результатов, к которым следует стремиться.

Результатом реализации программы должно стать:
− владение  обучающимися  жизненно  необходимыми  естественными 

двигательными навыками и умениями; 
− владение  доступным  арсеналом  двигательных  действий  и  физических 

упражнений адаптивной физической культуры и  базовых видов  спорта,  активного  их 
использование  в  спортивно-оздоровительной  и  физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

− достижение  возможного  для  обучающихся  уровня  развития  координации, 
точности  и  быстроты  движений,  равновесия,  мышечной  силы,  скоростно-силовых 
качеств, выносливости.

Следует  учитывать,  что  отдельные  модули   для  обучающихся  с  тяжелыми 
двигательными  нарушениями  могут  быть  включены  в  рабочую  программу  педагога 
только как теоретические. 
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Теоретические  знания  должны  иметь  определённую  целевую  направленность: 
вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 
условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности.

Модуль «Знания о физической культуре»
Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о:
− месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе;
− истории развития видов спорта, Олимпийского и Паралимпийского движения в 

мире  и в Российской Федерации;
− принципах здорового образа  жизни,  влиянии вредных привычек на  здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность;
− положительном  влиянии  занятий  физической  культурой  и  спортом  на 

личностное развитие обучающихся;
− необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
− гигиенические знания, умения и навыки;
− способах  оптимизации работоспособности  и  снятия  мышечного  утомления  в 

режиме учебной деятельности;
− требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
− требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК.
Модуль «Гимнастика»
Предметные  результаты  изучения  модуля  должны  отражать  сформированность 

умений:
− соблюдать  правила  безопасности  при  выполнении  гимнастических  и 

акробатических упражнений;
− выполнять физическую страховку с преподавателем; 
− выполнять строевые действия в шеренге и колонне;
− выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей);
− выполнять гимнастические упражнения и комбинации (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей);
− выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражнения с 

учетом нарушения);
− преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания, 

переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); 
− выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы (на 

уроке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья.
Модуль «Легкая атлетика»
Предметные  результаты  изучения  модуля  должны  отражать  сформированность 

умений:
− соблюдать  правила  безопасности  при  выполнении  легкоатлетических 

упражнений;
− выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать в гонках 

на колясках (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); 
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− выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от 
двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений);

− выполнять метания малого мяча на дальность;
− преодолевать  препятствия,  используя  практико-ориентированные  способы 

передвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей).
Модуль «Спортивные игры»
Предметные  результаты  изучения  модуля  должны  отражать  сформированность 

умений:
− соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми;
− выполнять  технические  элементы  игровых  видов  спорта:  ловлю,  передачи, 

ведение,  броски,  подачи,  удары по  мячу,  остановки мяча,  применять  их  в  игровой и 
соревновательной деятельности;

− выполнять  тактические  действия  игровых  видов  спорта:  индивидуальные, 
групповые  и  командные  действия  в  защите  и  нападении,  применять  их  в  игровой  и 
соревновательной деятельности;

− осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта.
Модуль «Лыжная подготовка» 
Предметные  результаты  изучения  модуля  (с  учетом  природно-климатических 

условий региона)  должны отражать сформированность умений (дифференцированно в 
зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с ассистентом):

− соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта;
− выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами в 

зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы; 
− выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, повороты;
− выполнять  переходы  с  хода  на  ход  в  зависимости  от  рельефа  местности  и 

состояния лыжной трассы.
Модуль «Плавание» 
Предметные результаты изучения модуля (с  учетом возможностей материально-

технической  базы образовательной  организации)  должны отражать  сформированность 
умений  (дифференцированно  в  зависимости  от  двигательных  возможностей,  по 
необходимости с ассистентом):

− соблюдать  правила  безопасности  в  бассейне,  при  выполнении  плавательных 
упражнений;

− выполнять прыжки в воду (дифференцированно в зависимости от двигательных 
возможностей);

− выполнять повороты кувырком, маятником (дифференцированно в зависимости 
от двигательных возможностей);

− нырять в длину и глубину;
− выполнять  технические  элементы  плавания  способом  кроль  на  груди  в 

согласовании с дыханием;
− выполнять технические элементы плавания способом брасс в согласовании с 

дыханием;
− безопасно действовать в экстремальных ситуациях;
− проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
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Для проведения занятий АФК для обучающихся с НОДА требуется специальное 
оборудование  спортивного  зала  и  адаптированный  спортивный  инвентарь,  который 
обеспечивает  возможность  выполнения  отдельных  упражнений  обучающимися  и 
безопасность занятий.

2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся

2.2.2.1.Целевой раздел

Специфика  формирования  и  развития  универсальных  учебных  действий  у 
обучающихся с НОДА определяется их нозологически обусловленными особенностями: 
уровень  развития  общей  и  мелкой  моторики,  манипулятивной  функции  рук, 
разборчивость  речи  и  связанные  с  этим  коммуникативные  трудности,  особенности 
познавательной  и  регуляторной  сферы.  При  выборе  направлений  и  форм  учебно-
исследовательской и проектной деятельности необходимо учитывать их доступность для 
обучающихся  с  НОДА  с  точки  зрения  двигательных  возможностей.  Выраженность 
астенических  проявлений  (повышенная  утомляемость,  истощаемость  всех  нервно-
психических  процессов)  у  обучающихся  с  НОДА  приводят  к  снижению 
самостоятельности в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
сравнении со здоровыми сверстниками. К началу обучения на уровне основного общего 
образования,  как  правило,  они  еще  не  обладают  навыками  самостоятельной  работы, 
требуется  значительная  организационная  помощь.  Необходимо  постепенно  расширять 
возможности  обучающихся  с  НОДА  в  выборе  уровня  и  характера  самостоятельной 
работы,  снижая  степень  организационного  контроля  со  стороны  педагогических 
работников.  Неравномерный,  дисгармоничный  характер  формирования  отдельных 
психических  функций  обучающихся  с  НОДА  определяют  специфику  развития 
универсальных учебных познавательных 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.  Формирование  и  развитие  у 
обучающихся  с  НОДА  компетенций  в  области  ИКТ  требует  создания  специальных 
условий  в  части  специального  вспомогательного  оборудования  и  ассистивных 
технологий.

Программа универсальных действий составлена в  соответствии с  ФГОС ООО и 
раскрывает специфику формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
с НОДА, планируемые результаты их развития. Программа универсальных действий для 
обучающихся  с  НОДА  соответствует  по  своему  содержанию  программе  для 
нормативных обучающихся и предполагает решение тех же задач. 

В рабочую группу по разработке программы УУД кроме учителей-предметников и 
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методистов  обязательно  необходимо  включать  специалистов  из  команды  психолого-
педагогического  сопровождения:  психолога,  логопеда.  Данные  специалисты  помогут 
педагогам  более  точно  определить  метапредметные  результаты  с  учетом  специфики 
развития  обучающихся  с  НОДА.  Должна  четко  прослеживаться  связь  универсальных 
учебных  действий  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов,  коррекционно-
развивающей работы, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В  задачу  рабочей  группы  при  разработке  программы  формирования  УУД 
необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся с НОДА, их особые 
образовательные  потребности  на  данном  этапе  получения  образования.  При  этом 
обращается внимание специалистов на обучающихся с НОДА, которые демонстрируют 
выдающиеся  способности  в  тех  или  иных  предметных  областях  или  в  других  видах 
деятельности. 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 
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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 
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.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»

УУД Типы заданий
Личностные Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личностных 
результатов, так как они предлагают не 
только найти решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах.
Работа с математическим содержанием учит 
уважать и принимать чужое мнение, если оно 
обосновано.

Задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».

Задачи «на доказательство», текстовые 
задачи.

Регулятивные Одним  из  наиболее  эффективных  учебных 
заданий на развитие таких умений является 

Текстовые задачи.
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текстовая задача, так как работа с ней 
полностью отражает алгоритм работы  по 
достижению поставленной цели
Работа над системой учебных заданий 
(учебной задачей).

Проблемные  вопросы  и  задачи  для 
обсуждения,  а  также  теоремы  и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои действия 
с целью.
Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель  деятельности  (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают
возможность оценить правильность 
действий учеников.

Познавательные Формирование моделирования как 
необходимого универсального учебного 
действия.
Широкое использование продуктивных 
заданий, требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, развития 
таких важнейших  мыслительных  операций, 
как  анализ,  синтез,  классификация, 
сравнение, аналогия.
Использование заданий, позволяющих 
научить школьников самостоятельному 
применению знаний в новой ситуации, т.е. 
сформировать познавательные 
универсальные учебные действия.

Задания с моделями: самостоятельное 
создание и их применение при решении 
предметных задач.
Задания на классификацию, 
доказательство

«Занимательные и нестандартные задачи».

Коммуникативные Задания на развитие устной научной речи.

Задания на   развитие   комплекса   умений,   
на   которых   базируется грамотное 
эффективное взаимодействие.

Задания,сопровождающиесяинструкциями
«Расскажи»,
«Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Система заданий, нацеленных на 
организацию общения учеников в паре 
или группе (все задания, относящиеся к 
этапу первичного применения знаний;
работе над текстовой

задачей,
осуществляемой методом мозгового 
штурма)

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика»

УУД Средства формирования УУД Типы заданий
Личностные Использование  в  курсе  специальных 

обучающих  программ,  имеющих 
дидактическую нагрузку, связанную  с 
материалом учебника

Система заданий, иллюстрирующих место 
информационных технологий в 
современном обществе, профессиональное 
использовании информационных 
технологий, их практическую
значимость

задания, связанные с практическим 
использованием офисных программ,  а 
также задания, содержащие информацию 
об областях использования компьютеров
изучение правил работы с файлами в 
корпоративной сети, этических  норм 
работы с информацией,   а также правил 
поведения в компьютерном классе

Регулятивные Система заданий, непосредственно
связанных с

последовательности действий по решению 
задачи или достижению цели способствует 
интенсивному развитию УУД 

задания типа «Составь алгоритм…», 
«Заполни пропуски в алгоритме…»

на основе информации рассказа: дай 
название иллюстрации; дорисуй рисунок
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планирование Система заданий, 
связанных с одновременным анализом 
нескольких разнородных информационных 
объектов (рисунок, текст, таблица, схема) 
с целью выделения необходимой 
информации стимулирует действия по 
формированию внутреннего плана.
Система заданий типа «Составь алгоритм и 
выполни его» создаёт информационную 
среду для составления плана действий 
формальных
исполнителей алгоритмов по переходу из 
начального состояния в конечное

задания на составление алгоритмов и 
программ создание информационных 
объектов и информационных объектов с 
заданием

Познавательные система заданий, для выполнения 
которых необходимо найти и отобрать 
нужную информацию из различных 
источников;

система заданий на составление знаково-
символических моделей

задания, формирующие навыкизнаково-
символического моделирования
задания, формирующие навык смыслового 
чтения задания на знаково-символическое 
моделирование  задания на сравнение, 
классификацию, синтез

Коммуникативные к Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык»

УУД Средства формирования Типы заданий
Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 
потенциал иностранного языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:
- доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим
странам  и  народам,  компетентности  в 
межкультурном диалоге;
-  работать  над  развитием  и 
совершенствованием  устной  и 
письменной речи.

- самооценивание учащимися уровня 
успешности на занятии (этап рефлексии);
- проведение физминуток на ИЯ 
(установка на здоровый образ жизни);
-  задания  типа  «Оцени поведение  главного 
героя. Как бы повёл себя ты на его месте?»

Регулятивные Материал учебных модулей специально 
структурирован так, чтобы можно было 
организовать на уроке открытие нового 
знания с использованием проблемно-
диалогической технологии (введены 
описания проблемных ситуаций, даются 
мотивации к формулированию учебной 
проблемы (темы) урока).

- составление различного рода плана 
(ключевые слова, утверждения, вопросы, 
тезисы) при работе над текстом по 
аудированию или чтению;
- составление  плана  как 
последовательности речевых действий при 
подготовке устного монологического и 
диалогического высказывания;
- задания  типа  «Посмотри  на  заголовок 
рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 
данном тексте», «Прочти последний абзац 
истории и догадайся, что произошло с 
главной героиней»,

«Прочитай  первые  три  предложения 
рассказа и предположи, что будет дальше»;
- контрольные задания, в том числе 

тестового характера;
технология «Языкового Портфеля»

Познавательные Задания на извлечение, преобразование 
и использование текстовой информации.

- формулировка познавательной задачи 
самими учащимися, например: «А какие 
сигналы в речи и на письме используют 
англичане, чтобы показать, что данная 
вещь кому-то принадлежит?» или 
«Какими  способами  можно 
поприветствовать друг друга в Англии?»
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- организация проектной деятельности 
учащихся, связанная с освоением нового 
языка и поиска информации Интернет-
ресурсов;
- подготовка устного и письменного 

речевого высказывания;
- формулирование проблемы (главной 

идеи) текста;
- извлечение    необходимой 

информации    из    прочитанного
(услышанного) аутентичного текста;
- преобразование модели 
утвердительного предложения в 
вопросительные предложения различных 
типов;
- составление таблиц, схем-моделей;
- замещение буквы звуком;
- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах;
- самостоятельное достраивание
выражение/предложения/диалога/текста

с восполнением недостающих 
компонентов (слов, словосочетаний, 
предложений);
- классификация слов по частям 
речи/правилам чтения/общности тематики 
и т.д.;

самостоятельное выведение правил 
(грамматические явления, 
словообразование)

Коммуникативные Развиваются  базовые  умения 
различных  видов  речевой 
деятельности: говорения, аудирования, 
чтения и письма. Их развитие 
осуществляется, в том числе 
посредством технологии смыслового 
чтения. На уроках, помимо 
фронтальной, используется групповая 
форма организации учебной 
деятельности детей, которая позволяет 
совершенствовать их 
коммуникативные умения в процессе 
решения
учебных задач.

- организация совместной работы учащихся 
(парная, групповая формы)

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика»

УУД Средства формирования УУД Типы заданий
Личностные Использование в курсе специальных

обучающих программ, 
имеющих дидактическую нагрузку, связанную с 
материалом учебника

Система заданий, иллюстрирующих место 
физики как науки в современном обществе

Задания, раскрывающие происхождение 
изучаемого явления, законы, лежащие в 
основе этого явления, предвидит 
различные следствия,  вытекающие  из 
этих законов.

Регулятивные Лабораторные работы, практические работы, 
экспериментальные и практические задачи

задания типа : «Используя имеющиеся 
знания, определите…»

«Произведя необходимые действия,
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укажите, как
меняется следующие
величины…»

«Проверьте, измениться ли температура 
воды и как, если в ней растворить соль. 
Объясните явление»

Познавательные система заданий, для выполнения которых 
необходимо найти и отобрать нужную 
информацию из различных источников;
система заданий на составление знаково-
символических моделей, структурно-опорных схем

задания, формирующие навыки знаково-
символического моделирования
задания, 
формирующие навык 
смыслового чтения 
задания на сравнение, 
классификацию, 
синтез составление 
опорных конспектов

Коммуникативные Комплекс практических работ, проекты, Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика»

УУД Средства формирования УУД Типы заданий
Личностные Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом учебника
Система заданий, иллюстрирующих место физики как 
науки в современном обществе

Задания, раскрывающие 
происхождение изучаемого явления, 
законы, лежащие в основе этого 
явления, предвидит различные 
следствия,вытекающие
этих законов.

Регулятивные Лабораторные работы

Эксперимен

тальные 

задачи

Количестве

нные задачи

задания типа :
«Используя имеющиеся
определите…»

«Произведя необходимые действия,
укажите, как
меняется следующие
величины…»

 «проверьте, измениться ли 
температура воды и как, если в ней 
растворить соль. Объясните явление»

Познавательны
е

система заданий, для выполнения которых необходимо 
найти и отобрать нужную информацию из различных 
источников;
система заданий на составление знаково-символических 
моделей, структурно-опорных схем

задания,формирующие 
навыкизнаково-символического 
моделирования задаия, 
формирующие навык смыслового 
чтения задания на сравнение, 
классификацию, синтез составление 
опорных конспектов

Коммуникатив
ные

комплекс 
практических 
работ; проекты
уроки-конференции

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология»

УУД Образовательные результаты ФГОС Наименование средств обучения
Личностные ценностные ориентации, познавательный

интерес, мотивы, 
эстетическое отношение к живым объектам

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных заданий Текстовые задачи.
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на  развитие  таких умений  является  текстовая 
задача,  так  как работа с  ней полностью отражает 
алгоритм работы по  достижению поставленной 
цели
Работа над системой учебных заданий (учебной 
задачей).

Проблемные  вопросы  и  задачи  для 
обсуждения,  а  также  теоремы  и 
доказательства,  позволяющие 
проверить  правильность  собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью.
Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают
возможность оценить правильность 
действий учеников.

Познавательные Формирование моделирования как необходимого 
универсального учебного действия.
Широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, 
как следствие, развития таких важнейших 
мыслительных операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, аналогия.
Использование заданий, позволяющих научить 

школьников самостоятельному применению знаний 
в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия

Задания с моделями: самостоятельное 
создание и их применение при решении 
предметных задач.

Задания на классификацию, 
доказательство

«Занимательные и нестандартные задачи».

Коммуникативные Задания на развитие устной научной речи.

Задания на развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие.

Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи»,

«Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в паре 
или группе (все задания, относящиеся 
к этапу первичного применения 
знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой 
методом мозгового штурма)

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание»

УУД Типы заданий
Личностные Все  без  исключения  задания  учебника 

ориентированы на достижение личностных 
результатов,  так  как  они  предлагают  не 
только найти решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах.
Работа с историческим содержанием учит 
уважать и принимать чужое мнение, если 
оно обосновано.

Задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных 
заданий на развитие таких умений 
является текстовая задача, так как работа 
с ней полностью отражает алгоритм 
работы по достижению поставленной цели 
Работа над системой учебных заданий 
(учебной задачей).

Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных
умозаключений. Таким образом, школьники 
учатся сверять свои действия с целью.

Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать основную 
проблему (вопрос) урока), авторские 
версии таких вопросов дают
возможность оценить правильность действий 
учеников

Познавательные Формирование  моделирования  как 
необходимого универсального учебного 
действия.

рассказ на основе информации учебника, 

отрывка из летописей, литературного 
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Широкое использование продуктивных 
заданий, требующих целенаправленного 
использования  и,  как  следствие,  развития 
таких важнейших мыслительных операций, 
как анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия.
Использование заданий, позволяющих 
научить школьников самостоятельному 
применению знаний в новой ситуации, т.е. 
сформировать познавательные 
универсальные учебные действия.

источника, карты и схемы;

умение извлекать информацию из источника;

описание объекта по схеме составление 
характеристики исторического деятеля.

Коммуникативные Задания на развитие устной научной речи.
Задания на развитие комплекса умений, на 
которых базируется грамотное 
эффективное взаимодействие.

различные формы дискуссионного
диалога:

• круглый стол (разные позиции – 
свободное выражение мнений);

• экспертные группы (обсуждение в
микрогруппах, затем выражение
суждений от группы)
• форум (группа вступает в обмен 

мнениями с аудиторией);
• симпозиум (формализованное 
представление подготовленных мнений,

сообщений по данной
проблеме);  дебаты
(представление бинарных позиций

вопросу: доказательство – опровержение);
Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»

УУД Типы заданий
Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 
потенциал русского языка; учащиеся 
приходят к пониманию 
необходимости:
- беречь свой родной язык как 
часть русской национальной 
культуры;
- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 
речи.

Система речевых упражнений:
- свободные диктанты,
- обучающие изложения и сочинения, их анализ 

и редактирование.

Регулятивные Материал  параграфов  на  этапе 
открытия нового знания специально 
структурирован так, чтобы можно 
было организовать на уроке 
открытие  нового  знания  с 
использованием  проблемно-
диалогической технологии (введены 
описания проблемных ситуаций, 
даются
мотивации к формулированию 
учебной проблемы (темы) урока, 
предложены условные обозначения).

Прочитай определение в рамке. (Умение 
соотносить полученный результат с образцом, 
находить и исправлять ошибки.)
«Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети 
читают правило). Обобщение знаний. 
«Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, 
по плану …». «Составь самостоятельно 
инструкцию (алгоритм)
«Как нужно действовать, чтобы правильно 
поставить запятые в сложном предложении».
1. Найти и подчеркнуть …
2. Посчитать …
3. Если …
4. Найти границы …
5. Выделить …
6. Поставить. …
Сравни свою инструкцию с той, которая дана в 
конце учебника. Пользуйся инструкцией при 
выполнении следующих упражнений

Познавательные Задания  на  извлечение, 
преобразование  и  использование 
текстовой информации.

Наблюдение за ролью глаголов в речи. 
«Прочитай тексты. …

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. 
Чем они отличаются?
… Какие слова «оживили» картину? 
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Почему? Чем похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. 
Обращение к опыту детей.

«Подбери и запиши к каждому 
существительному как можно больше слов со 
значением действия».

Новые  знания  о  происхождении  названия 
части  речи.  «Прочитай текст.  Почему  часть 
речи (глагол) получила такое название? … Как 
отличить глагол от других частей речи?».
Выпиши  глаголы,  напиши  вопросы  к  ним. 

Сделай  вывод  о  том, какими частями речи 
могут быть однокоренные слова»

Правила, определения и т.п. в виде 
графических схем, таблиц, алгоритмов,
рода визуальных подсказок
ключей,
«иллюстративного» визуального ряда (даны в 
учебнике или составляются детьми). «Что ты 
можешь рассказать о словах …?
Тебе поможет схема на стр. 5»

Коммуникативные Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности:  говорения,  слушания, 
чтения  и  письма.  Их  развитие 
осуществляется,  в  том  числе 
посредством  технологии 
продуктивного чтения 
(формирования  типа  правильной 
читательской  деятельности), как на 
уроках  чтения, так и на уроках по 
другим предметам. На уроках, 
помимо фронтальной, используется 
групповая форма организации 
учебной деятельности детей, которая 
позволяет использовать и 
совершенствовать их 
коммуникативные умения в 
процессе решения учебных 
предметных проблем (задач).

«Поработай над своей устной научной речью. 
Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю 
о  сложном  предложении».  Построить свой 
рассказ тебе поможет план. Не забудь, что 
каждую свою мысль нужно  подтверждать 
примером».

«Закончи и запиши предложения с прямой 
речью. Пусть это будут предложения-просьбы, 
с  которыми  обращаются  друг  к  другу твои 
любимые герои.»

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, 
которые. … В первом предложении автор 
играет словами….. Ты заметил какими? 
Прочитай их».

Система работы по развитию речи чётко 
выстроена во всех учебниках по русскому 
языку и включает развитие орфоэпических 
навыков, работу по
количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, 
развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, развитие связной 
устной и письменной речи.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература»

УУД Типы заданий

Личностные Оценивать и объяснять

позиции автора и со своей 
собственной.

Задания:
1) на интерпретацию текста;
2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией;
3) анализ характеров и поступков героев;
4) формулирование концептуальной 

информации текста.
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Регулятивные На  уроках 
совершенствуется  навык 
продуктивного  чтения, которая 
обеспечивает ученика 
алгоритмом самостоятельного 
освоения текста (до начала 
чтения, во время чтения, после 
чтения).

Задания:
1) на составление плана (план текста, план 

устного рассказа, план сочинения);
2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста.
Ведущим приёмом анализа текста является 

диалог с автором, который предусматривает:
1) нахождение в тексте прямых и скрытых 

авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;

3) самопроверку по тексту.
Познавательные Развитие читательских

умений
обеспечивает
 технология
формирования типа 

правильной читательской 
деятельности

этап  1  обеспечивает  развитие  механизма 
прогнозирования  и приёмов просмотрового  и 
ознакомительного чтения;

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – 
обеспечивает интерпретацию текста учениками как 
результат изучающего чтения;

этап 3 (после чтения) – это развитие умений 
рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих 
заданий.

Коммуникативные
Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения.

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.

Задания:
1) работа в группе над проектами( 

инсценирование и драматизация отрывков 
произведений);

2) подготовка устных рассказов (о 
литературных героях, о личных впечатлениях по 
следам прочитанного);

3) устное словесное рисование
4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев- персонажей;
5) сочинение по личным впечатлениям и по 

прочитанному
6) интервью с писателем;
7) письмо авторам учебника и др.
эссе

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач, позволяющие 
диагностировать уровень сформированности УУД (СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ АСМОЛОВА А.Г.).

Личностные УУД

Задание Цель Возрас
т

Учебные дисциплины

Личностное 
самоопределение.

Развитие Я-
компетенции

«Самоанализ.

Кто я? Какой я?»
формирование и оценивание 
уровня сформированности 
личностной рефлексии, 
направленной на осознание 
подростками своих мотивов, 
потребностей, стремлений, 
желаний и побуждений.

10-15 
лет

любые
гуманитарные 

(литература, история и 
др.) и

естественнонаучные 
(математика, физика и 
др.)

Игровое задание

«Чемодан»
формирование личностной и 
коммуникативной рефлексии, 
осознание подростками своих 
качеств и мотивов. В игре 
проявляется внимание, 
наблюдательность, такт по 
отношению к своим 
одноклассникам. Ребята учатся 
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анализировать ситуацию, 
сравнивать, доказывать, 
убеждать, быть терпимее друг к 
другу.

«Рефлексивная 
самооценка

учебной 
деятельности»

формирование
рефлексивности 

(осознанности и обоснованности) 
самооценки в учебной 
деятельности, личностного

действия, 
самоопределения в отношении 
эталона социальной роли 
«хороший ученик»

Смыслообразование
.

Мотивация

Игровое задание 
«Моя

вселенная»

формирование личностной 
рефлексии, направленной на 
осознание подростками своих 
мотивов, потребностей, 
стремления, желаний и 
побуждений, и оценивание 
уровня сформированности.

10-15 
лет

литература, история, 
изобразительное 
искусство, музыка и 
др.

Формирование схемы 
ориентировочной 
основы действия 
нравственно- 
эстетического 
оценивания

Задание 
«Моральные 
дилеммы»

ознакомление учащихся с 
ситуациями морального выбора 
и  схем 
ориентировочной основы 
действия нравственно-
эстетического оцениваниякак 
базы для  анализа моральных

 дилемм;  организация 
дискуссии для выявления 
решений и аргументаций 
участников обсуждения.

11-15 
лет

гуманитарные 
дисциплины 
(литература, история, 
обществознание и др).

Задание 
«Моральный 
смысл»

формирование ориентировки на 
нравственно-эстетическое 
содержание поступков и 
событий.

Задание 
«Социальная 
реклама»

развитие способности к анализу 
содержания моральных норм и 
необходимости их соблюдения; 
развитие морального сознания 
через дискуссию и 
аргументацию.

Задание «Код
екс моральных 
норм»

обсуждение и выработка кодекса 
моральных норм, которыми 
должны руководствоваться 
учащиеся в классе при общении с 
одноклассниками.

Коммуникативные УУД

Задание «Кто 
прав?»

диагностика

сформированности 
коммуникативных действий, 

10-15 
лет

любые гуманитарные 
(литература, история и 
др.) и 
естественнонаучные 
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помогающих пониманию 
позиции собеседника (партнера) 
и анализ оснований для того или 
иного мнения партнеров по 
общению (коммуникативная 
рефлексия)

(математика, физика и 
др.)

Задание «Об
щее мнение»

формирование коммуникативных 
действий, связанных с умением 
слушать и слышать собеседника, 
понимать возможность разных 
оснований для оценки одного и 
того же предмета, учитывать 
разные мнения и уметь 
обосновывать собственное.

11-15 
лет

литература, история,

физика, биология, 
география и др.

Задание 
«Дискуссия»

освоение правил и навыков 
ведения   дискуссий.

10-15 
лет

литература, история,

физика, биология, 
география и др.

Формирование 
действий по 
организации  и 
осуществлению 
сотрудничества в 
ходе учебной 
деятельности на 
уроках

Задание «Сов
местное 
рисование»

формирование коммуникативных 
действий по согласованию 
усилий в процессе организации

и осуществления
сотрудничества 

(кооперация)

10-15 
лет

литература, история,

физика, биология, 
география и др.

Формирование 
коммуникативно- 
речевых  действий  по 
передаче информации 
и  отображению 
предметного 
содержания 
деятельности

Задание

«Компьютерная 
презентация»

формирование коммуникативных 
действий, направленных

на структурирование, 
объяснение и представление 
информации по      определенной 
теме и умение сотрудничать в 
процессе создания общего 
продукта совместной 
деятельности.

11-15 
лет

любые  гуманитарные 
(литература, история и 
др.) и 
естественнонаучные 
(математика, физика и 
др.)

Познавательные УУД

Формирование 
отдельных 
составляющих 
исследовательской 
деятельности

Задание «Уме
ние выстраивать 
стратегию

поиска 
решения задач»

формирование умения выдвигать 
гипотезы (предположения – что 
получиться в результате) и 
проверять их)

12-13 лет математика

Задание «Най
ти правило»

формирование умения
выделять закономерности 

в построении серии

12-13 лет математика

Задание «Работа 
с

метафорами»

формирование умения работать с 
метафорами (возможность 
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и строить 
обороты речи на основе скрытого 
уподобления, образного 

11-15 лет литература.
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сближения слов)

Задание 
«Составление 
слов из элементов 
по правилу»

формирование умения строить 
слова из отдельных элементов 
(по определенным правилам),

формирование умения выделять 
и сравнивать стратегии решения 
задачи.

11-15 лет литература.

Задание

«Отсутствующа
я буква»

формирование умения
выделять и сравнивать 

стратегии решения задачи.

11-15 лет литература

Формирование 
умения проводить    
эмпирическое 
исследование

Задание 
«Эмпирическое 
исследование»

формирование умения
проводить    эмпирическое 

исследование

14-15 лет. литература

Задание «люб
имые передачи»

формирование умения проводить 
эмпирическое исследование на 
примере изучения любимых 
телевизионных передач 
учащихся класса.

13-15 лет литература

предметы
социально- 

гуманитарного 
цикла)

Задание «Выб
ор транспорта»

формирование умения 
осуществлять эмпирическое 
исследование

11-15 лет. география.

Задание «Жи
льцы твоего 
дома»

формирование умения 
осуществлять эмпирическое 
исследование на примере сбора 
сведений о жильцах, населяющих 
твой дом.

12-13 лет. география.

Формирование 
умения проводить 
теоретическое 
исследование

Задание «Ска
зочные герои»

формирование умения проводить 
теоретическое исследование на 
материале анализа сказочных 
героев.

14-15 лет. литература.

Формирование 
смыслового чтения

Задание «Диа
лог с текстом»

формирование умения 
воспринимать текст как единое 
смысловое целое на основе 
овладения приемом «диалог с 
текстом»

11-12 лет гуманитарные 
(литература, 
история и

др.) и 
естественно-
научные (физика, 
биология)

Задание «Учи
мся задавать 
вопросы»

формирование умения
задавать вопросы к 

художественным текстам.

11-12 лет литература

Задание

«Озаглавливание 
текста»

формирование умения 
воспринимать текст как единое 
смысловое целое и выделять 
основную идею, смысловое ядро 
текста

11-15 лет гуманитарные 
(литература, 
история и

др.) и 
естественно-
научные (физика, 
биология)
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Задание 
«Пословицы»

формирование умения понимать 
смысл пословиц на основе 
адекватного восприятия 
переносного значения и 
метафоры.

11-15 лет литература, 
история.

Задание 
«Эпиграф»

развитие умения выделять 
концепт (основную идею) 
литературного произведения с 
помощью эпиграфа.

11-15 лет литература.

Задание «Соч
иняем сказку»

формирование
читательского 

воображения на основе 
овладения приемов сочинения 
оригинального текста, 
формирование интереса к 
чтению и книге, овладение 
приемом антиципации

11-14 лет литература

Задание «Пон
имание научного 
текста»

развитие умения 
структурировать научный 
(познавательный) текст и 
составлять краткий конспект.

12-15 лет гуманитарные
(география, 

история и
др.) и 

естественно-
научные (физика, 
биология, химия)

Задание «при
емы осмысления 
текста в 
ознакомительном 
чтении»

усвоение приемов осмысления 
текста, включая приемы 
постановки перед собой вопроса 
и поиска ответа на него,

постановки вопроса- 
предположения, антиципации 
плана изложения, антиципации 
содержания, реципации 
(мысленного возвращения к 
ранее прочитанному).

14-15 лет гуманитарные 
(литература, 
география, история 
и др.) и 
естественно-
научные (физика, 
биология, химия)

Задание «Пос
тановка вопросов 
к тексту»

овладение приемом постановки 
вопросов к тексту и составления 
плана.

14-15 лет гуманитарные 
(география, 
история и др.) и 
естественно-
научные

(физика, биология, 
химия)

Задания для
освоения 

приемов
логического 

запоминания 
информации, 
извлеченного

из

текстов

освоение приемов логического 
запоминанияинформации, 
извлеченного из текстов

12-15 лет гуманитарные 
(литература, 
география, 
история  и  др.)  и 
естественно-
научные (физика, 
биология, химия)

Регулятивные УУД
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Задание
общее 

планирование 
времени. 
Планируем свой 
день»

формирование умения 
планировать свою деятельность, 
составление хронокарты 
самостоятельной работы 
учащегося

12-14 лет любые предметы, 
классный час.

Задание 
«Планирование 
учебной работы»

формирование умения 
планировать по времени учебную 
деятельность, составление 
хронокарты подготовки к 
докладу.

13-15 лет любые предметы, 
классный час.

Задание 
«Ежедневник»

формирование умения 
планировать деятельность и 
время в течение недели.

12-14 лет любые предметы, 
классный час.

Задание 
«Рефлексия своей 
способности к 
самоуправлению»

формирование
рефлексивной самооценки 

своих возможностей 
самоуправления.

12-14 лет любые предметы, 
классный час.

Задание «Оце
ниваем свою 
работу»

освоение критериев оценки 
письменной работы

11-14 лет русский язык и 
математика.

Задание «Кри
терии оценки»

осознание критериев оценки 
выполнения учебных заданий

13-15 лет. любые
предметы 

естественно-
научного и 
гуманитарного 
цикла

Задание «Уче
бные цели»

формирование умения адекватно 
ставить учебные цели на основе 
оценки успешности выполнения 
учебных задач.

11-14 лет любые
предметы 

естественно-
научного и 
гуманитарного 
цикла

2.2.2.2. Содержательный раздел
Согласно  ФГОС  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у 
обучающихся должна содержать:

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

описание  особенностей  реализации  основных  направлений  и  форм  учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
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Содержание основного общего образования обучающихся с НОДА определяется 
адаптированной  основной  образовательной  программой.  Предметное  учебное 
содержание фиксируется в рабочих программах.

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 
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»  Примерного  тематического 
планирования.

Описание  требований  к  формированию  УУД  в  предметных  результатах  и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям (как в варианте 6.1, так 
и  в  варианте  6.2)   совпадает  с  описанием требований,  представленных в  ООП ООО, 
кроме предметной области ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА)  для  варианта  6.2.  При  формиировании  УУД  у  обучающихся  с  НОДА  в 
отдельных  предметных  областях  необходимо  учитывать  особенности  их 
психофизического развития, указанные выше. 

Иностранный (английский) язык  (вариант программы 6.2):
Формирование универсальных учебных познавательных действий:
 Формирование базовых логических действий
− Определять   признаки  языковых  единиц  иностранного  языка,  применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы.
− 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.
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− 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 учителем 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.

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. Формы организации 
урочных  и  внеурочных  занятий,  где  осуществляется  учебно-исследовательская 
деятельность, те же, что представлены и для нормативных обучающихся в Примерной 
программе  ООО.  Организация  занятий,  выездных  мероприятий  обязательно 
осуществляются  с  учетом  специальных  условий  их  доступности  для  обучающихся  с 
НОДА.

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  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. 
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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.

Более  подробные  рекомендации  по  организации  учебно-исследовательской  и 
проектной деятельности в рамках урочной деятельности и внеурочной деятельности 
представлены  в  Примерной  основной  образовательной  программе  основного  общего 
образования.  Там  же  обозначены  общие  рекомендации  по  оцениванию  учебно-
исследовательской  и  проектной деятельности обучающихся. 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.

2.2.2.3.Организационный раздел
Для  реализации  программы  развития  УУД  у  обучающихся  с  НОДА  в 

образовательной организации создается рабочая группа, включающая в себя учителей и 
специалистов сопровождения при необходимости.   Формы взаимодействия участников 
образовательного  процесса  при  создании  и  реализации  программы  развития 
универсальных учебных действий представлены в ООО ООП МБОУ «Вавожская СОШ»

2.2.3. Рабочая программа воспитания
Пояснительная записка

Рабочая  программа воспитания  МБОУ «Вавожская СОШ» разработана с учетом 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 
Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 
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Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 
разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 
воспитания.

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 
образования.

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 
участием коллегиальных органов управления школой: педагогическим советом, Совета 
учащихся, Советом родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными  институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части:

- гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 
физического, трудового, экологического, познавательного воспитания.
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Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 
педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 
и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 
народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 
реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 
культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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. Цели и задачи

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укорененный 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 
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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 МБОУ «Вавожская СОШ»: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

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

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом.

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания

67



Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 
соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:

- 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 (Участие в общероссийском тесте по истории России, 
уроки гражданственности, встречи с интересными людьми и т.д.);

- патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 
идентичности; (Проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитника Отчества, 
Дню неизвестного солдата, «Свеча памяти», Дням воинской славы, Дню Победы, и 
другие);

- духовно-нравственное воспитание: обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 
традициям; (совместная работа с Вавожским краеведческим музеем, участие 
волонтерского отряда школы в благотворительных акциях, совместная деятельность с 
Свято-Никольским храмом с. Вавож и другие); 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; (посещение музеев и театров, экскурсионные 
поездки по городам России);

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 
эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
(работа школьного спортивного клуба «Факел», спортивных секций, участие в 
спортивных соревнованиях района);

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 
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профессиональной деятельности (организация дежурства в школе и столовой, 
субботники на территории школьного двора, работа на пришкольном учебно-опытном  
участке);

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 
среды (участие в экологических акциях «Спасите ежика», «Бумажный бум», «Зеленая 
экономика», экоуроки, и др.);

- ценности научного познания: стремление к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях 
онлайн  и офлайн, конкурсах, соревнованиях и фестивалях науки и творчества).

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания

на уровне основного общего образования

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования.

Целевые ориентиры

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 
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числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности.

Патриотическое воспитание

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

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

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

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

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание

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

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

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

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

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей.
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание

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

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям  и творчеству своего и других народов, понимание его 
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 (свое и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

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

Трудовое воспитание

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.

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

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
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трудовой деятельности  на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе.

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать  и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность.

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования  и жизненных планов с учетом 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.

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.

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

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности.

Ценности научного познания

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

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде).

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественно-научной  и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности.
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Раздел II. Содержательный

2.1. Уклад школы

МБОУ «Вавожская СОШ» является базовой школой Вавожского района, 
осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с 
уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 
начального, основного и среднего общего образования.

  В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без 
возрождения духовности, основанной на  традиционных российских ценностях, 
невозможно процветание и дальнейшее развитие России. История нашей школы 
уникальна, в 2022 году школе исполнилось 180 лет. МБОУ «Вавожская СОШ» одна из 
старейших школ Удмуртской Республики.  Мы храним память о тех замечательных  
людях, которые, когда-либо учились и работали  в нашем школе, архивы по истории 
школы постоянно пополняются.

МБОУ «Вавожская СОШ» – это динамично развивающееся образовательное 
учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 
стремление к современному и инновационному будущему.

МБОУ «Вавожская СОШ» расположено в микрорайоне с. Вавож с развитой 
социальной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены УДО «Вавожский 
ЦДТ», УДО «Вавожская ДЮСШ», учреждения культуры, что позволяет привлечь их в 
рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания 
и социализации обучающихся.

Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МБОУ

«Вавожская СОШ» являются следующие детско-взрослые объединения:

- первичная организация РДДМ;
- школьный медиацентр «Vavozh»;
- волонтерский отряд «Сила Вавожа»;
- Отряды  Юных инспекторов движения
- школьный спортивный клуб «Факел», 
- военно-патриотический клуб «Гвардеец».

Обучающимся предоставляется широкий спектр дополнительного образования 
технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной,  художественной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой  направленностей.

Большое внимание в учреждении уделяется здоровьесбережению, внедрению 
здоровьеформирующих технологий, реализации инклюзивных практик, профилактике 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их правовое воспитание, 
содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности во 
внеучебное время, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
пожарной безопасности.

Процесс воспитания в школе 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 школе;

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;

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

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ «Вавожская СОШ» являются 
следующие:

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

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

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора);
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 
а также их социальная активность;

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

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

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 
основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной 
воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 
школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 
(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие 
обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям:

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 
семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле:

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

 - организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;

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

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
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принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согластно Устава школы, Правилам 
внутреннего распорядка школы.

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий.

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр 
и викторины, квизы,  тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

 - Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  урок 
–  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-
развлекательные  мероприятия  (турнир «Своя игра», викторины, литературная 
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников: 
квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  
дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в 
театральных постановках;  

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  
помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.2.2. Модуль « Внеурочная деятельность»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 
которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями, 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий, 
краеведческой, историко-культурной направленности; духовно-нравственной 
направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов России, 
духовно-историческому краеведению; познавательной, научной, исследовательской, 
просветительской направленности; экологической, природоохранной направленности; 
художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 
творчества разных видов и жанров;

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные 
«Разговоры о важном», «Россия – новые горизонты», «Функциональная грамотность», 
«Финансовая грамотность» направленные на передачу школьникам социально-значимых 
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельности 
«Игровая деятельность» направленный на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Сад и огород», 
направленный на развитие трудовых навыков, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду

2.2.3. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
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с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями.

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    
развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, 
как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 
достойно занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация  
интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей 
с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  
самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  
учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения 
в обществе. 

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют::   

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности;

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;

- 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; 
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- 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;

- 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.

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» – это главные традиционные 
общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников, и 
которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 
воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных 
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дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - 
своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.

- Традиционные общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 
для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все классы 
школы: День Знаний, День учителя, Битва хоров, Фестиваль настольных игр , 
спортивный челлендж «День в кроссовках», Последний звонок и другие;

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 
(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», Выпускной вечер);

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 
доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 
Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы (День 
самоуправления, КВН);

- прием одаренных детей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу;

- система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 
гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам: 

- День неизвестного солдата, День  Победы, военно-патриотическая игра «Зарница», 
военизированные эстафеты,  Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк»,  классные  
часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки рисунков  «Я  помню,  я  
горжусь…»;

- День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий 
(общешкольная линейка, классные часы,  выставки детских рисунков, уроки мужества),  
направленные  на  формирование  толерантности,  профилактику межнациональной  
розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также 
ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.

На уровне классов:
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Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро воспитательной 
работы, имеющих общешкольное значение.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  
уровне  классов осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  
каждого  к  жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. На 
уровне основного образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 
участие  в  общешкольных делах,  информирование  о  делах  школьной  жизни путем 
делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления:

- Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  февраля  – 
ежегодное  дело,  проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 
реализации  детско-взрослых  проектов;

- Совместные туристические походы выходного дня;

- Вовлечение детей в проектную деятельность. Участие в знаковых проектах 
школы.

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 
возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»

На внешкольном уровне:

- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума:п атриотические  акции «Бессмертный полк», «Вахта 
Памяти», экологические  акции «ЭкоДвиж»; участие в проекте молодежного 
инициативного бюджетирования «Атмосфера» (проекты по благоустройству 
территории, организации событий и др.).

- проводимые для жителей микрорайонаи 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.

- участие во Всероссийских акциях (Всероссийский проект «КИНОУРОКИ в школах 
России», «День героев Отечества», Всероссийская акция «Будь здоров!» и т.д.), 
посвященных значимым отечественным и международным событиям.

2.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 
и внеучебные занятия,  размещение на стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций. 
Творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомиться   с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе -озеленение пришкольной территории, разбивка 
клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми;

-событийное оформление пространства при проведении конкретных школьн ых 
мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний и т.п.);   «украшение школы к Дню учителя, «Новогодний дизайн  
школы», акция «Окна победы».

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного 
процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 
так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи.

Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 
представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 
содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 
формы работы:
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- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  
условий проживания  обучающихся школы;

- формирование банка данных  семей;

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре;

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН;

 Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 
педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 
процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 
родителями: День отца,  День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  
родительские лектории и т.д.

Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная 
работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 
творческого потенциала.

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный  Совет родителей, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей;

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

            - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 
ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а 
так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков

         - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

 На индивидуальном уровне:
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- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций;

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей.

2.2.8. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне школы:

- через деятельность выборного Совета учащихся, объединяющего старост 5-11 
классов  для информирования учащихся и получения обратной связи от классных 
коллективов;

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);

На уровне классов:

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
старост, представляющих интересы класса в Совете учащихся;

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами);
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- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:

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

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»

2.2.9.1 Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в школе ведётся согласно 
Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», федеральному закону от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
(ред. от 03.12.2011) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012), закону «Об образовании в РФ» № 273, 
Конвенции о правах ребёнка и на основании Положения о Совете профилактики. 

Основной целью организации этой работы является:

-  формирование полноценной, психически и физически здоровой личности с 
устойчивым нравственным поведением способной к самореализации и самоопределению; 

- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, социальной реабилитации и 
адаптации;

-  воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 
анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной 
творческой деятельности;

- создание условий для функционирования системы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в школе.

Модуль реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних 
дел, учреждениями и ведомствами системы профилактики Вавожского района.

Модуль предполагает работу по следующим направлениям:
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1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 
мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, суицидального поведения, половой неприкосновенности, осуществление 
систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».

2. Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об образе 
жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 
выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 
школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся.

3. Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-
профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением и детьми «группы 
риска». 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 
классных часов и  с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у 
обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой личности, несклонной 
к правонарушениям, и включает следующие направления:

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений»;

 - «Правовое просвещение»;

- «Профилактика экстремистских и террористических настроений»;

- «Профилактика суицидального поведения»;

 - «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся».

4. Профилактическая работа с родителями предусматривает психологическое 
просвещение в вопросах психологических особенностей развития детей и подростков, 
факторов их поведения, нахождение путей оптимального педагогического 
взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через 
систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, 
работу Совета родителей.

Для достижения положительного результата профилактической работы педагоги 
школы используют следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые, 
коллективные, коррекционные, интегративные, интерактивные. 

2.2.9.2  «Безопасность»
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Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так и за 
его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут 
подстерегать учащегося везде. 

Необходимо сформировать у учащегося: 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

-  знания и умения по применению мер безопасности и правил поведения на дорогах, 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 
действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе 
связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую 
деятельность. 

Профилактика детской дорожной безопасности

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 
целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 
устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, 
в которых погибают и получают травмы учащиеся.

Основные задачи:

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками 
Правил дорожного движения;

- организация деятельности отряда ЮИД;

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 
родителями. 

87



Для этого в школе используются следующие формы работы:

На уровне начального общего образования:

 - разработка безопасного маршрута «дом – школа – дом»;

- тематические игры, акции, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по правилам дорожного движения на мобильном 
автогородке;

- тематические беседы и классные часы, инструктажи;

- участие в  олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно;

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на 
улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения.

На уровне основного и среднего общего образования:

- тематические акции, игры, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по правилам дорожного движения с помощью мобильного 
автогородка;

- участие в  олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционных;

- инструктажи, беседы, классные часы;

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на 
улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения;

- проведение занятий для младших классах;

- внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, 
который позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать 
атмосферу делового сотрудничества и приобщить учащихся к решению существующих 
проблем, позволяет учащимся самоутвердиться, получать новые знания.

Профилактика пожарной безопасности (ППБ) – комплекс мер, направленный на то, 
чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при 
пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают.

На уровне начального общего образования:

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины;
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- практические занятия по пожарной безопасности;

- профилактические беседы и классные часы;

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно;

- практикум «Пожарная эвакуация»;

- встречи с сотрудниками МЧС.

На уровне основного и среднего общего образования:

- тематические АКЦИИ игры, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по пожарной безопасности;

- тематические беседы и классные часы;

- практикум «Пожарная эвакуация».

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие)

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.);

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на 
развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, 
следуя новым стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  
рамки воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  
организовано целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся. 

 Этому способствует:

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;

- проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, 
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на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
муниципального образования, региона, страны; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 
сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 
раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить 
себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

  Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение

2.2.11. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации.

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, 
включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 
маршрута.

Эта работа осуществляется через:

- посещение открытых уроков ПРОектория;
- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних СУЗах и ВУЗах;

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору в 
рамках дополнительных образовательных программ;

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичного 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»;
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- Организация научно-практической конференции «Шаг в науку»;
- Профориентационные игры: деловые игры, решение кейсов, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

- проведение психологических диагностик и тестирования по профориентации 
обучающихся.

2.2.12.   Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 
объединениях" (ст. 5). 

В образовательной организации реализуют свою деятельность детские 
общественные объединения и организации: 

1. Первичная организация РДДМ,
2. Волонтёрский отряд «Сила Вавожа».
3. Отряды юных инспекторов движения (ЮИД).
4. Школьный спортивный клуб «Факел».
Воспитание в детском общественном/волонтерском объединении осуществляется 

через:

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

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

- 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;
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- 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;

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом;

- участие членов детского общественного объединения в Учебах актива для развития 
ключевых компетенций.

Каждая общественная организация имеет свой план работы или программу работы, 
своего руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на 
информационных стендах школы, на сайте школы на страницах, в социальных сетях и 
средствах массовой информации. 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа»

Целью Школьного медиацентра «Vavohz» является развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся, профориентация, развития медиаволонтерства. 

Школьный медиацентр – это разновозрастное сообщество школьников, педагогов, 
родителей и выпускников.

Воспитательный потенциал школьного медиацентра«Vavohz»  реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:

- группа ВКонтакте (https://vk.com/vavsosh). Цель:  освещения деятельности школы в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы

- выпуск познавательных передач: «Безопасная дорога детства», «Моя школа».

- участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3. Общие требования к условиям реализации Программы

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
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готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 
всех уровнях общего образования:

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения;

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания;

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 
реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и 
пр.).

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют: администрация 
школы, классные руководители, учителя-предметники,  педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования, логопед, учитель - организатор ОБЖ, заведующий 
школьной библиотекой.  

    Директор осуществляет контроль развития системы организации воспитания 
обучающихся.  

    Заместители директора по ВР, УВР - осуществляет контроль реализации 
воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 
представителями), учителями-предметниками. Организует методическое 
сопровождение и контроль учителей-предметников по организации индивидуальной 
работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 
учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». Организует учебно - 
воспитательную работу в школе: анализ, принятие управленческих решений по 
результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль реализации плана. 
Руководит социально - психологической службой. Курирует деятельность педагога-
психолога, классных руководителей. Ведет в рамках своей компетенции 
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коррекционно-развивающую работу с учащимися «группы риска» и их родителями 
(законными представителями). 

Педагог - психолог - организует психологическое сопровождение воспитательного 
процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, состоящими на различных 
видах учёта; консультации родителей (законных представителей) по корректировке 
детско - родительских отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. 
Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику конфликтов, 
буллинга, профориентацию. Поддержка, воспитание и адаптация несовершеннолетних 
воспитанников;  посредничество между детьми и администрацией школы, учителями, 
семьей при разрешении конфликтов; работа с детьми «группы риска».       Педагог 
дополнительного образования - развивает у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 
формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

    Учитель - организатор ОБЖ - осуществляет обучение и воспитание обучающихся 
с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной 
подготовки. 

    Заведующий школьной библиотекой - обслуживает обучающихся и работников 
школы на абонементе, организует и проводит связанную с этим информационную 
работу (выставки, витрины и другие мероприятия по пропаганде книги), осуществляет 
подбор литературы по заявкам читателей.     Куратор РДШ - организует проведение 
школьных мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 
региональных и федеральных мероприятиях. Обеспечивает проведение школьных 
мероприятий и организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня по линии 
РДШ.  

      Классный руководитель - организует воспитательную работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) на уровне классного коллектива.  

      Учитель-предметник - реализует воспитательный потенциал урока.  
       Советник директора по воспитательной работе - организует взаимодействие с 
детскими общественными объединениями. Обеспечивает работу «Навигатора 
дополнительного образования. Организует работу по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного 
взаимодействия. Курирует деятельность Совета учащихся, деятельность объединений 
дополнительного образования, Школьного спортивного клуба «Факел».
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С 01.09.2023 года в школе введена должность Советник директора по воспитательной 
работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которая связана 
с планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 
деятельности в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней.  

        Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 
работу педагогических работников (работа школы наставничества);

-  индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе 
и по вопросам классного руководства);

-  контроль оформления учебно-педагогической документации;

- проведение семинаров по педагогическим и другим проблемам воспитания и 
просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 
воспитания.

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 
установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 
другим ценностям — ценность Учителя.  

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение

Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей 
программы  воспитания в образовательный процесс. 

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  
плана воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО.

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 
направлений программ воспитания.

Сайт, на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания 

3.3. Требования к условиям работы 

с обучающимися с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время   в МБОУ «Вавожская СОШ» получает образование  75   
детей с  ОВЗ и детей-инвалидов во всех уровнях образования. Дети с ОВЗ и инвалиды 
получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 
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доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных 
руководителей, и социально-психологической службы. 

Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского 
сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 
конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 
возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. 

Таким образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 
уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;

-  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося с ОВЗ;

-  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности;

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности.

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:
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- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся, занесение одареннывх детей на доску почета школы);

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 
обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя;

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители 
(законные представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей.

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.). класса. 

3.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС.

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
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деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей.

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим:

- нормативно-методическое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- материально-техническое обеспечение;

- удовлетворенность качеством условий.

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут 
разработанные чек-листы.

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям:

- реализация внеурочной деятельности;

- реализация воспитательной работы классных руководителей;

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее 
качества, анкетирование.

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 
и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 
результатов воспитательной работы.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
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заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 
Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной 
воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика 
диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 
самооценки»

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители 
проводят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 
благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 
В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит 
систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты 
участия детей в мероприятиях различного уровня.

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 
возможность анализировать результативность участия школьников в различных 
конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности.

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 
образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование. 
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Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 
деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной 
деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 
допобразования.

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 
воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы;

- качеством работы школьных  медиа;

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

Ожидаемые конечные результаты

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 
учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 
неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 
стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 
расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 
интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.
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2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 
современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 
социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 
принципов воспитания.

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 
которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 
условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 
взаимодействию в традициях русской культуры.

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Вавожская СОШ»
на уровень основного общего образования

на 2023-2024 учебный год

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2022-2023 учебный год

№ Дела, события, 
мероприятия

Классы Сроки Ответственные

1. Урочная деятельность

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

2. Внеурочная деятельность

№ Название курса классы Количе
ство 
часов

Ответственные

1. Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители

2 Финансовая грамотность 5-6 1 Классные руководители

3 Игровая деятельность 5-9 1 Классные руководители
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4 Сад и огород 5-8 1 Классные руководители

5 Россия – новые горизонты 6-9 1 Классные руководители

6 Билет в будущее 8-9 1 Педагоги-навигаторы

3. Классное руководство

№ Дела, события, 
мероприятия

Класс
ы

Сроки Ответственные

1 Планирование 
воспитательной работы  
классов на 2023-2024 
учебный год

5-9 до 15 
сентября

Классные руководители

2 Организация занятости 
учащихся во внеурочное 
время в кружках, 
секциях, клубах и ДОП 
(Навигатор)

5-9 до 15 
сентября

Замдиректора по ВР , 
советник по воспитанию,
классные руководители

3 Составление социальных 
паспортов класса

5-9 Сентябрь
-октябрь

Классные руководители

4 Тематические классные 
часы

5-9 еженедел
ьно

классные руководители

5 Консультации с 
учителями-
предметниками 
(соблюдение единых 
требований в воспитании, 
предупреждение и 
разрешение конфликтов)

5-9 еженедел
ьно

Классные руководители 
Учителя-предметники

6 Подготовка к основным 
общешкольным 
мероприятиям

5-9 Согласно 
модулю 
«Основн
ые 
школьны
е дела»

Классные руководители
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7 Участие в шефской 
миссии

5-8 Классные руководители

8 Классные коллективные 
творческие дела

5-9 согласно 
плану ВР 
класса

Классные руководители

9 Участие в церемонии 
поднятия флага РФ

5-9 еженедел
ьно

Классные руководители

10 Анализ ВР с классом за 
уч. год

5-9 до 10 
июня

Классные руководители

11 Организация летней 
занятости учащихся

5-9 Май-
июнь

Классные руководители

4. Основные школьные дела

№ Дела Класс
ы

Срок Ответственные

1 Общешкольная линейка, 
посвященная Первому 
звонку

5-9 1 
сентября

Зам директора по ВР

2 Классный час «Россия, 
устремленная в 
будущее»

5-9 1 
сентября

Классные руководители

3 Подъем Флага РФ и 
исполнение Гимна РФ

5-9 каждый 
понедель
ник

Советник по воспитанию, 
учитель ОБЖ

4 Акция, посвященная 
окончанию Второй 
мировой войны, Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

5-9 4 
сентября

Учителя истории, классные 
руководители

5 Спортивный челлендж 
«День в кроссовках»

5-9 сентябрь Актив Движения первых, 
классные руководители
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6 Турнир по лазертагу 8-9 сентябрь Учитель ОБЖ

7 Акция, посвященная 
Международному дню 
пожилых людей

5-9 2 октября Классные руководители

8 День учителя в школе: 
акция по поздравлению 
учителей, концертная 
программа.

5-9 6 октября Советник по воспитанию 
Совет учащихся, старшие 
вожатые.

9 Акция, посвященная Дню 
защиты животных

5-9 4 октября Учителя-предметники

10 День памяти жертв 
политических репрессий

30 
октября

Учителя истории

11  День отца 8-9 Третье 
воскресен

ье 
октября

Учитель ОБЖ, классные 
руководители

12 Интеллектуальный турнир 
«Что? Где? Когда?», 
повещённая Дню 
народного единства.

5-9 октябрь советник по воспитанию

13 Военизированная полоса 
препятствий, посвященная 
Дню Александра Невского

8-9 октябрь Учитель ОБЖ, классные 
руководители

14 День добровольца (в 
рамках КВД «Разговоры о 
важном»).

5-9 5 декабря Советник по воспитанию

15 Всероссийская акция, 
посвященная Дню Героев 
Отечества

5-9 9 декабря Классные руководители

16 Соревнования «Самый, 
самый» приуроченный к 

8-9 декабрь советник по воспитанию, 
старшие вожатые, учитель 
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Дню спасателя ОБЖ

17 Новогодний караоке-баттл 5-9 декабрь

18 День снятия блокады 
Ленинграда (в рамках 
КВД «Разговоры о 
важном»).

5-9 27 января Классные руководители

19 День русской науки (в 
рамках КВД «Разговоры о 
важном»).

5-9 февраль Классные руководители

20 Военно-спортивная игра  
«Зарница», посвященная 
Дню защитника Отечества

5-9 февраль Советник по воспитанию, 
классные руководители, 
учитель ОБЖ

21 Коммуникативные бои, 7-9 март Советник по воспитанию, 
учителя обществознания

22 Смотр песни и строя 8-9 март классные руководители, 
учитель ОБЖ

23 День космонавтики 5-9 апрель Учителя-предметники

24 Соревнования «Школа 
безопасности», 
посвященные Дню 
космонавтики

8-9 апрель классные руководители, 
учитель ОБЖ

25 День Победы: акции 
«Бессмертный полк», 
акция «Окна Победы»

5-9 май Советник по воспитанию

26 «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по 
ВР, советник по 
воспитанию

27 Чествование победителей 
и призеров различных 
конкурсов, соревнований, 
олимпиад.

5-9 май Заместитель директора по 
НМР
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28 Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 
ВР, советник по 
воспитанию

2. Внешкольные мероприятия

№ Дела, события, 
мероприятия

Класс
ы

Сроки Ответственные

1 Внешкольные 
тематические 
мероприятия 
воспитательной 
направленности, 
организуемые педагогами 
по изучаемым в 
образовательной 
организации учебным 
предметам, курсам, 
модулям

5-9 В течение 
года

Классные руководители 
Учителя-предметники, 
советник по воспитанию

2 Экскурсии, походы 
выходного дня (в музей, 
картинную галерею, 
технопарк, на 
предприятие и другое), 
организуемые в классах 
классными 
руководителями, в том 
числе совместно с 
родителями (законными 
представителями)

5-9 В течение 
года

Классные руководители

6. Организация предметно-пространственной среды

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Обновление стенда 
«Гордость школы»

5-9 до 1 
октября

Советник по воспитанию

2 Оформление классных 
уголков

5-9 до 15.09 Классные руководители
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3 Тематические 
выставки в 
школьной 
библиотеке

5-9 В 
течение 
года

Заведующий библиотекой

4 Выставка Новогодних 
плакатов, формат А3

5-9 с 1 
декабря

Старшие вожатые

5 Новогоднее оформление 
кабинетов

5-9 с 10 
декабря

Классные руководители

6 Тематическое 
оформление рекреаций, 
актового зала

5-9 В 
течение 
года

Старшие вожатые

7 Акция Окна Победы Учитель ИЗО

8 Выставка фотоколлажей 
«Наш класс выбирает - 
Траекторию здоровья»

5-9 с 11 мая Старшие вожатые 
Классные руководители

7. Взаимодействие с родителями

№ Дела Класс
ы

Срок Ответственные

1 Заседания Родительских 
комитетов классов

5-9 В 
течение 
учебного 
года

Председатели родительских 
комитетов

2 Взаимодействие с 
социально-педагогической 
службой школы

5-9 Сентябр
ь - май

Педагог-психолог

3 Родительские собрания 
(согласно плану 
воспитательной работы 
класса)

5-9 1 
раз 
в 
четв
ерть

Классные руководители

4 Раздел «Информация 
для родителей» на 
сайте школы: по 
социальным 

5-9 В 
течение 
года

заместитель директора по
информатизации
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вопросам, 
профориентации, 
безопасности, 
психологического 
благополучия, 
профилактики 
вредных привычек и 
правонарушений и 
т.д.

5 Индивидуальная работа с 
семьями: в трудной 
жизненной ситуации, 
малообеспеченными и  
многодетными, «Группы 
риска»

5-9 В 
течение 
года

Классные руководители, 
социальный педагог

6 Работа с 
родителями по 
организации 
горячего питания

5-9 Сентябр
ь - май

Классные руководители

7 Мониторинг 
удовлетворённ
ости 
образовательн
ым и 
воспитательны
м процессом

5-9 В 
течение 
года

Администрация школы

8 Классные мероприятия 
(согласно плану 
воспитательной работы 
класса)

5-9 Сентябр
ь - май

Классные руководители

8. Самоуправление

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей.

5-9 сентябрь Классные руководители

2 Общешкольное выборное 5-9 сентябрь Советник по воспитанию
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собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур 
от классов в  Совет 
обучающихся школы, 
голосование и т.п.

3 Шефская миссия 5-9 1 раз в 
четверть

Классные руководители

4 Организация дежурства по 
школе и в столовой

5-9 В 
течение 
года

Классные руководители

5 Совет Актива «Движения 
первых»

5-9 1 раз в 
месяц

Советник по воспитанию

6 Участие во 
Всероссийских, 
Региональных, 
Муниципальных 
проектах, Акциях, 
мероприятиях

5-9 По 
план
у
Движен
ия 
первых

Актив Движения первых,
Советник по воспитанию

9. Профилактика и безопасность

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Беседы о правилах ПДД, 
ППБ, правилах поведения 
учащихся в школе, 
общественных местах. 
Вводные инструктажи.

5-9 4-9 
сентябр
я

Классные руководители

2 Неделя профилактики 
ДТП

Встречи сотрудников 
ГИБДД с учащимися, 
беседы по ПДД, 
составление учащимися 
Схемы безопасного пути 
«Домшкола-дом»

5-7 2-18 
сент
ября

Отряды ЮИД,

Старшие вожатые,

классные руководители
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3 Учебная эвакуация 5-9

4 Диагностика 
психологического климата 
в классе

5-9 Октябрь Педагоги-психологи

5 Участие в олимпиаде по 
знание ПДД

5-8 ноябрь классные руководители

6 Социально-
психологическое 
тестиование (СПТ)

7-9 ноябрь

7 Индивидуальная 
профилактическая работа 
с обучающимися

5-9 В 
течение 
года

Классные руководители

8 Беседы по пожарной 
безопасности, правилах 
безопасности на водоемах 
в зимний период, 
поведение на школьных 
Елках.

5-9 В 
течен
ие 
года

Классные руководители

9 Единый день 
профилактики

5-9 Дек
абрь 
мар

т

Социальный педагог

10 Неделя безопасности 
дорожного движения, 
акция «Внимание! Дети!»

5-9 1-29 
сентябр

я

классные руководители, 
старшие вожатые, советник 
по воспитанию

11 Беседы, посвящённые 
правилам пожарной 
безопасности, поведения 
в лесу – угроза 
возникновения лесных 
пожаров

5-9 Май Классные руководители

10. Социальное партнёрство

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Участие представителей 
организаций-партнеров, 
в том числе в 

5-9 В 
течение 

Замдиректора по ВР, УВР, 
НМР
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соответствии с 
договорами о 
сотрудничестве, в 
проведении отдельных 
мероприятий в рамках 
рабочей программы 
воспитания и 
календарного плана 
воспитательной работы

года

2 Участие представителей 
организаций-партнеров 
в проведении отдельных 
уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных 
мероприятий 
соответствующей 
тематической 
направленности.

5-9 В 
течение 
года

Замдиректора по ВР, УВР , 
НМР

11. Профориентация

Согласно плану работу Профминимума в МБОУ «Вавожская СОШ»

12. Детские общественные объединения

№ Дела Класс
ы

Срок Ответственные

12.1. Школьный спортивный  клуб «Факел»

1 Осенний  кросс 7 сентябрь учителя физической 
культуры, актив ШСК 
«Факел»

2 Фестиваль ГТО 5-9 Ноябрь, 
март

учителя физической 
культуры, актив ШСК 
«Факел»

3 Соревнования  по 
волейболу

9 март учителя физической 
культуры, актив ШСК 
«Факел»
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4 Соревнования по 
баскетболу

9 март учителя физической 
культуры, актив ШСК 
«Факел»

5 Организация «Часов 
здоровья»

5-9 В течение 
года

учителя физической 
культуры, актив ШСК 
«Факел»

12.2. Движение первых

1 Дни единых действий 
Движение первых

5-9 По плану 
Движени
я первых

Актив РДДМ
Советник по воспитанию

2 Участие в Проекте 
«Большая перемена»

5-9 По плану 
Движени
я первых

Классные руководители 
Советник по воспитанию

3

Участие во 
Всероссийских 
проектах по 
активностям 
Движения первых

5-9 По плану 
Движени
я первых

Классные руководители

13. Модуль «Школьные медиа»

№ Дела Класс
ы

Срок Ответственные

1 Публикации новостей на 
школьном сайте

5-9 Каждую 
неделю

Советник по воспитанию

2 Публикации новостей 
вшкольном аккаунте в 
ВК

5-9 Каждую 
неделю

Медиацентр

3 Фоторепортажи с 
школьных мероприятий

5-9 В 
течение 
года

Медиацентр

4 Работа школьного 
медаицентра

5-9 В 
течение 
года

Руководитель медиацйентра
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2.2.4. Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). ПКР 
реализуется  в  рамках  внеурочной  деятельности;  объем  часов,  отводимых  на 
коррекционную работу, не может составлять менее 5 часов в неделю. В соответствии с 
ФГОС  ООО  программа  коррекционной  работы  направлена  на  коррекцию  нарушений 
развития  и  социальную  адаптацию  обучающихся,  помощь  в  освоении  ими 
адаптированной образовательной программы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
− 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 содержит:
− план  диагностических  и  коррекционно-развивающих  мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
НОДА и освоение ими адаптированной программы основного общего образования;

− описание  условий  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  двигательными 
нарушениями,  методы  обучения  и  воспитания,  учебные  пособия  и  дидактические 
материалы,  технические  средства  обучения,  особенности  проведения  групповых  и 
индивидуальных коррекционных занятий;

− описание основного содержания рабочих программ логопеда, психолога, других 
специалистов;

− перечень дополнительных коррекционных занятий (при наличии);
− планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА.
ПКР  предусматривает  создание  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих 

учитывать  индивидуальные  образовательные  потребности  обучающихся  с  НОДА 
посредством  дифференцированного  психолого-педагогического  сопровождения, 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

ПКР  на  уровне  основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с 
другими уровнями образования (начальным, средним). 

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на 
дому  и  с  применением  дистанционных  технологий  с  учетом  особенностей 
психофизического  развития  обучающихся  с  двигательными  нарушениями.  ПКР 
предусматривает  организацию  индивидуально-ориентированных  коррекционно-
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развивающих  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  их  особых 
образовательных потребностей обучающихся. Объем помощи, направления и содержание 
коррекционно-развивающей работы с обучающимся с НОДА определяются на основании 
заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК)  и  психолого-
педагогического консилиума (ППк).

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 
комплексной  помощи  на  основе  взаимодействия  специалистов  сопровождения  и 
комплексного  подхода  к  организации  сопровождающей  деятельности.  ПКР  включает 
следующие разделы:

− Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.
− Перечень и содержание направлений работы.
− Механизмы реализации программы.
− Условия реализации программы.
Коррекционно-развивающие  курсы  в  Программе  коррекционной  работы  АООП 

ООО обучающих с НОДА 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 обусловлена тем, что у 

существенной части обучающихся с  НОДА отмечаются речедвигательные нарушения, 
обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к коммуникативным 
затруднениям  и  мешает  освоению  АООП  ООО.  У  небольшой  части  обучающихся  с 
НОДА может отмечаться распад речи (афазия) как следствие травмы головного мозга или 
текущего неврологического заболевания.  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.

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. У 
части обучающихся формируется неадекватная самооценка, что становится источником 
нереальных профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании 
личности  обучающихся  с  НОДА  должны  быть  скорректированы  в  ходе  занятий  с 
психологом.  Занятия  с  психологом  организуются  в  соответствии  с  рекомендацией 
ПМПК.  Содержание  и  срок  реализации  Программы  индивидуальной  коррекционной 
работы  с  психологом  зависят  от  особенностей  и  тяжести  проявлений  личностной 
декомпенсации.  Требования  к  результатам  освоения  Программы  определяются 
индивидуально для каждого обучающегося.
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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. 

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  преодоление  трудностей 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в обучении и воспитании, 
оказание им помощи в освоении программы основного общего образования. 

2.2.4.1.Программа коррекционной работы логопеда 
Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена тем, 

что: 
 У  большинства  обучающихся  с  НОДА  отмечаются  дизартрические 

(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (чаще стертая дизартрия); они 
обуславливают  недостаточную  разборчивость  речи,  что  может  приводить  к 
коммуникативным затруднениям. 

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи, имеют место 
недостатки связной речи. 

 Часто  у  обучающихся  отмечаются  дислексия  и  дисграфия,  они  испытывают 
трудности в овладении навыками чтения и письма. 

У  обучающихся  с  НОДА  не  наблюдается  четкой  взаимосвязи  между  тяжестью 
двигательных, психических и речевых нарушений. 

2.2.4.1.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
логопеда  

Основная  цель логопедической работы  с обучающимися с НОДА  –  выявление и 
преодоление  нарушений  речевого  развития,  а  также  дальнейшее  развитие  устной  и 
письменной  речи,  совершенствование  коммуникации  обучающихся  с  НОДА  для 
успешного усвоения академического компонента образовательной программы. 

В  структуре  программы  коррекционно-логопедической  работы  в  варианте  6.1. 
(основное образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков.
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 Формирование  новых форм общения,  соответствующих среднему школьному 
возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений. 

 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 уровне, соответствующем возрасту и коммуникативным 
потребностям обучающихся. 

2. 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. 

3. 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 программы коррекционной работы 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 
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подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 
взаимодействие  учителей  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  программы 
коррекционной  работы  логопеда  с  другими  разделами  программы  основного  общего 
образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 
воспитания и социализации обучающихся.

2.2.4.1.2. Перечень и содержание направлений  коррекционной работы логопеда  
В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая,  организационно-методическая,  консультативно-
просветительская работа. 

1.  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  выявить  ведущую  структуру  и  механизм 
нарушения  для  разработки  дифференцированных  коррекционно-логопедических 
мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы 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 занятия по коррекции 

нарушений  устной  и  письменной  речи,  а  также  развитию  коммуникативных  навыков 
обучающихся с НОДА.
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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  совершенствованию 
звукопроизношения  и  коррекции  нарушений  произносительной  стороны  речи  у 
обучающихся с  церебральным параличом.  При совершенствовании  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  обучающихся 
произвольного  изменения  силы,  тембра  голоса,  длительности  звучания,  тренировку 
голоса в произнесении различного речевого материала.

3.  Организационно-методическое  направление  работы  логопеда  заключается  в 
разработке  индивидуально-ориентированных  коррекционно-развивающих  программ, 
подборе дидактических и методических материалов, а также ведении документации. 

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

 журнал регистрации обследованных обучающихся; 
 речевая  карта  на  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 обучающихся; 
 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий; 
 план консультативно-методической работы с учителями; 
 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  обучающихся,  обращая  особое  внимание  на  нарушения  зрительно-
моторной координации и пространственные нарушения.

4. Консультативно-просветительское направление работы включает: 
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 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 речевого онтогенеза и дизонтогенеза,  создания речевой развивающей среды, 
возникающим проблемам,  связанным с  обучением обучающегося  с  НОДА в  процессе 
реализации инклюзивной практики. 

Логопед  дает  рекомендации  по  включению  коррекционных  компонентов  в 
различные формы образовательного процесса.

2.2.4.2.Программа коррекционной работы психолога 
Пояснительная записка
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (отмечаются у 5-7 % детей в 

популяции) 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). 

Группа обучающихся по варианту 6.1. – это обучающиеся с нарушениями функций 
опорно-двигательного  аппарата  различного  этиопатогенеза,  передвигающиеся 
самостоятельно  или  с  применением  ортопедических  средств,  имеющие  нормальное 
психическое  развитие  и  разборчивую речь.  Достаточное  интеллектуальное  развитие  у 
этих обучающихся часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется 
в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 
жизни,  что  требует  организации  психологической  помощи  значительной  части 
обучающихся  данной  категории.  У  большинства  обучающихся  этой  группы  могут 
выявляться  дизартрические (речедвигательные) нарушения различной степени тяжести. 
На  этом  возрастном  этапе  недостатки  произносительной  стороны  речи  обычно  не 
препятствуют  освоению  образовательной  программы,  но  в  некоторых  случаях  по 
решению  ПМПК  обучающимся  могут  быть  рекомендованы  занятия  с  логопедом, 
особенно в случаях прогрессирования основного заболевания.

На уровне основного общего образования   продолжают обучение обучающиеся с 
НОДА,  успешно завершившие начальное  общее  образование  по  АООП (вариант  6.1., 
6.2.). 

Познавательное  развитие  обучающихся  на  данном  возрастном  этапе 
характеризуется:

 недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире;
 нарушением  умственной  работоспособности,  истощаемостью  психических 

процессов;
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 недостаточным уровнем развития внимания;
 снижением  объема  запоминания  и  воспроизведения,  кратковременным 

характером памяти.
Личностные  особенности  обучающихся  этой  категории  часто  характеризуются 

низкой  мотивацией  достижений,  коммуникативными  нарушениями,  неадекватно 
заниженной  самооценкой,  иждивенческими  установками,  повышенной  эмоциональной 
привязанностью к родителям.

Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания приводят к 
формированию ряда  особенностей  затрудняющих обучение  и  социальную адаптацию. 
Такие  обучающиеся  не  умеют  преодолевать  трудности,  подчинять  свои  действия 
определенным требованиям и правилам. Затрудняются организовать свою деятельность, 
регулировать ее и свое поведение.  У многих обучающихся в этом возрасте начинают 
проявляться черты характера, заострившиеся в связи с переживанием заболевания. 

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 
нарушений личностного развития.

В  связи  с  особенностями  воспитания  по  типу  гиперопеки,  а  иногда  по  типу 
эмоционального  отвержения,  требуется  работа  психолога  по  оптимизации 
внутрисемейных  отношений  и  преодолению  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. 

2.2.4.2.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
психолога  

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика когнитивных и 
личностных нарушений у обучающихся с НОДА.

Задачи коррекционной работы психолога:
1.  Психологическое  изучение  когнитивных  процессов,  особенностей  личности, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей и намерений.
2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов.
3.  Психологическая  коррекция  и  профилактика  нарушений  негативных 

особенностей личности.
4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса.
5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА.
6. Участие в профориентационной работе.
7. Психологическая подготовка к ГИА.
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Принципы реализации Программы:
 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.

2.2.4.2.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы психолога
1. 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 мышления, эмоционально-волевой сферы и 
психической деятельности обучающегося.

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 т. д.). 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.

2. 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  их  них  могут 
выявляться  нарушения  высших  психических  функций,  затрудняющих  овладением 
учебным материалом и требующих коррекционного воздействия. Для обучающихся по 
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варианту  6.1.  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.  Диагностировав  эти  особенности,  психолог  разрабатывает 
рекомендации для учителя, который учитывает данные состояния в учебном процессе. 
Реже  встречаются  нарушения  пространственно-временных  представлений,  наглядно-
действенного  мышления.  В  этих  случаях  психолог  разрабатывает  программу 
коррекционной  работы.  Содержание  программы,  сроки  ее  реализации,  результаты  ее 
освоения определяются индивидуально. Программа реализуется в виде индивидуальных 
коррекционных занятий за счёт часов внеурочной деятельности.

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности.
Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя основными 

факторами:  переживанием  своего  состояния  в  связи  с  имеющимися  двигательными 
нарушениями;  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  программу коррекционной  работы 
для  обучающихся,  определяет  формы  и  сроки  ее  реализации,  планирует  результаты 
освоения  программы.  Программа реализуется  в  виде  индивидуальных коррекционных 
занятий за счёт часов внеурочной деятельности.

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА.
Основные  направления  в  работе  психолога  с  семьей  обучающегося  с  НОДА 

представляются следующими:
* гармонизация семейных взаимоотношений;
* установление правильных детско-родительских отношений;
*  помощь  в  адекватной  оценке  физических  и  психологических  возможностей 

своего ребенка;
 *  обучение  элементарным  методам  психологической  коррекции  (аутогенная 

тренировка,  элементы  игротерапии,  сказкотерапии,  игровые  занятия  по  развитию 
психических функций и т. п.).

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.

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса.
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Важным  направлением  деятельности  психолога  является  психологическое 
консультирование  участников  образовательного  процесса  –  учителей,  тьюторов, 
родителей  и  др.  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  учителей,  так  как  учителя  часто  не  знают  особенностей  развития 
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  частности,  с  НОДА,  не 
владеют приемами коррекционной работы. 

6. 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.  Обучающийся  с  НОДА  в  среде  здоровых  сверстников  должен  быть 
включён  в  профориентационные  мероприятия  совместно  с  ними.  Однако  для  него 
необходимо  организовать  дополнительную  профориентационную  работу.  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 учетом его профессиональных склонностей 
и функциональных возможностей.

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. - 1ч.

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,  подростки 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.

7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА.
Выпускники  с  НОДА  при  подготовке  к  ОГЭ  испытывают  когнитивные, 

личностные,  процессуальные трудности.  Это  обусловлено  особенностями  развития 
обучающихся с двигательными нарушениями.

 Для преодоления трудностей необходимо:
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 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.

На  этапе  подготовки  к  экзаменам  можно  использовать  различные  формы 
психологической поддержки:

• классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях эффективной 
подготовки к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, питания, организация 
рабочего пространства и т. д.; 

• 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).

2.2.4.3. 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,  учителя  и  другие 
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  учителя,  педагог-психолог  (специальный  психолог),  учитель-
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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 образовательной 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 программы 
коррекционной работы 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  программы  коррекционной  работы  предполагает 
использование  ресурсов  нескольких  организаций,  в  том  числе  образовательных, 
медицинских, социальных, а также при необходимости ресурсов организаций медицины, 
науки, культуры, спорта и др.

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 Программы коррекционной работы.

Организации,  участвующие  в  реализации  программы  коррекционной  работы  в 
рамках  сетевого  взаимодействия,  должны иметь  соответствующие  лицензии  на  право 
осуществления  образовательной  деятельности.  Порядок  и  условия  взаимодействия 
образовательных  организаций  при  совместной  реализации  программы  коррекционной 
работы определяется договором между ними.

При реализации содержания коррекционно-педагогической работы рекомендуется 
распределить  зоны  ответственности  между  учителями  и  логопедами,  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  т.д.).  Обсуждения  проводятся  на  ППк  образовательной 
организации, методических объединениях рабочих групп и др.

В  ходе  реализации  программы  коррекционной  работы  необходимо  гибкое 
сочетание  различных  видов  и  форм  коррекционной  работы  (индивидуальных, 
подгрупповых, фронтальных).

2.2.4.4. Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
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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  программы  коррекционной  работы  могут  быть 

использованы  рабочие  коррекционные  программы,  разрабатываемые  педагогами 
образовательной  организации,  диагностический  и  коррекционно-развивающий 
инструментарий, подобранный с учетом специфика 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  (дефектологическое)  образование»  по  профилю 
«Логопедия».
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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.

2.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации;
 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося 

с НОДА;
 уменьшение степени выраженности речевых нарушений;
 улучшение владения родным (русским) языком; 
 оптимизация  неадекватных  профессиональных  намерений  обучающихся  с 

НОДА;
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 оптимизация  детско-родительских  отношений  как  преодоление  особенностей 
семейного воспитания.

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы должны 
уточняться  и  конкретизироваться  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и 
возможностей обучающихся с НОДА.

Методы  оценки  эффективности  реализации  программы: экспериментально-
психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования.

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 др.).

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 др. опосредованно влияет на 
качество овладения содержанием конкретных предметных областей.

Достижения  обучающихся  с  НОДА  рассматриваются  в  динамике  с  учетом  их 
предыдущих индивидуальных достижений.

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.

Особенности  организации  обучения  детей  с  НОДА, находящихся на 
совместном обучении в общеобразовательном классе 
Интеграция детей с НОДА в массовые образовательные учреждения 
предусматривает специализированную коррекционную помощь и психологическую 
поддержку, задачами которых являются контроль за развитием ребенка, 
успешностью его обучения, оказание помощи в решении проблем адаптации в среде 
здоровых сверстников.
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При организации образовательного процесса учитываются психологические 
особенности детей с НОДА в учебной деятельности.

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.

При реализации учебных программ общий объём содержание обучения по предмету 
детей  с  НОДА  сохраняется,  так  как  дети  имеют  нормальный  уровень  развития 
познавательной деятельности, но предусматривает организацию индивидуальной 
помощи.

Соотношение методов на каждом этапе обучения и воспитания детей с нарушениями 
опорно-двигательного  аппарата  определяется  уровнем  двигательного, 
познавательного,  и  речевого  развития  детей  и  задачами,  стоящими  перед 
педагогом. Педагогическое воздействие осуществляется на основе использования 
разнообразных практических, наглядных, словесных, двигательно-кинестетических 
методов. Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса

предполагают сочетания теоретического,  теоретико-практического  и 
практического усвоения учебного материала.  В  условиях образовательной

интеграции для детей с ДЦП, учитывая специфические 
особенности контингента учащихся, необходим подбор таких форм и методов 
работы,   которые   и в   данных   условиях   приводили бы   к достижению 
положительного результата.

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно- 
двигательного  аппарат  применяются  наглядные,  практические  и  словесные, 
двигательно- кинестетические методы.

Использование наглядных методов особенно важно для детей с ДЦП в связи с тем, 
что они находятся в условиях социальной, а иногда и сенсорной депривации. 
Использование  этого  метода  позволяет  преодолеть  негативное  влияние 
деривационного фактора.

Перед выполнением действия учениками учитель показывает образец его 
выполнения и объясняет, как оно выполняется. Затем обычно действие выполняется 
в облегчающем его восприятие виде (замедленное, расчлененное) при 
сопровождении объяснением каждого элемента. Для проверки понимания 
теоретической основы упражнения учитель может спрашивать учеников, 
организовывать поэлементное выполнение  ими  действий.  После  этого  опять 
демонстрирует действие в реальном виде и организует выполнение его учащимися.

Упражнения сочетаются с объяснением, беседой, рассказом, демонстрацией, игрой, 
лабораторной  работой,  применяются  при  работе  с  учебником.  Для  детей  с  ДЦП 
важную роль играют упражнения, направленные на автоматизацию навыка письма.
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Перед проведением практической работы учитель добивается знания и понимания 
учащимися цели и последовательности предстоящей деятельности, мер техники 
безопасности в случае работы с инструментами и оборудованием. В ходе работы 
осуществляет наблюдение за ее ходом, в случае необходимости работа 
приостанавливается для дополнительного инструктажа или оказания 
индивидуальной помощи.  Для  детей  с  ДЦП  роль  практических  работ  трудно 
переоценить.  Они  решают  не только  образовательные,  но  и  коррекционно-
развивающие  задачи:  расширяет  кругозор, развивает моторику  и зрительно-
моторную координацию и др.

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не  могут усвоить 
большой  по  объему  материал,  особенно,  если  в  нем  содержатся  трудные  для 
понимания понятия,  явления.  Поэтому  рассказы  должны  быть  небольшими  по 
объему, содержать ограниченное количество новых сведений, достоверные и научно 
проверенные факты. Содержание должно раскрываться учителем по определенному 
плану, с четким выделением существенных моментов, доступным языком, включать 
новые слова и термины  (которые  в  случае  необходимости  разбираются 
предварительно).  Обязательным условием  является  эмоциональное  и 
заинтересованное отношение учителя к сообщаемой информации.

Разнообразие отклонений в развитии, характерных для клинико-психолого- 
педагогической характеристики учащихся с нарушениями функций опорно- 
двигательного аппарата, обусловливает необходимость дифференцированного и 
индивидуального подхода, позволяющего учитывать психофизические особенности 
каждого  ребенка.  Это  требует  от  учителя  применения  в  каждом  случае  таких 
приемов обучения,  которые  при  сохранении  достаточного  уровня  обобщенности 
раскрыли бы конкретное содержание материала.

Особенности развития мышления большинства учащихся делают необходимым 
применение разнообразного наглядного материала, чертежей, схем, рисунков. 
Недостаточно  сформированные  пространственные  представления  предполагает 
введение дополнительных упражнений при обучении к записи примеров в столбик: 
размещение одних предметов под другими, рисование фигур в клетках и т. д.

Применение специальных технических средств во многих случаях способны 
компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигательные нарушения, 
а именно:  невозможности  или  ограничении  объема  и  силы  движений  (общая  и 
мелкая моторика), трудности контроля и координации произвольных движений, 
слабость и быструю утомляемость во время движения, недостаточность зрительно-
моторной координации рук и ног.

В  некоторых  случаях  использование  технических  средств  позволяет  учащимся  с 
двигательными  нарушениями  принимать  активное  участие  в  учебном  процессе 
наравне со  сверстниками,  у  которых  нет  подобных  проблем.  Если  нарушения 
затрагивают  не только двигательную, но и интеллектуальную, зрительную и/или 
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речевую сферу, интенсивность процесса обучения снижается в связи с 
необходимостью дополнительного времени на закрепление учащимися навыков и 
знаний.

Для достижения положительного результата в обучении детей с НОДА 
используются следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие 
особенностям развития детей и имеющие коррекционную направленность:

1). Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов 
деятельности проводится с учетом оптимизации условий для реализации 
потенциальных возможностей детей с задержкой психического развития. В 
процесс обучения включаются задания на развитие восприятия, 
анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, 
группировки и классификации, систематизации), действий и умений.
2). Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение 
(объяснение заново учебного материала, использование дополнительных 
упражнений и заданий);
3). Часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные 
карточки, помогающие  ребенку  сосредоточиться  на  основном  материале 
урока и освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к 
изучаемой теме;  применяются четкие схемы и таблицы, приближенные к 
жизни,  реалистические  иллюстрации,  рационально определяется объем 
применения наглядных средств.
4).Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с 
задержкой психического развития, используется переключение учеников с 
одного вида деятельности на другой. В обучении детей с ЗПР избегается 
перегруженность,  которая снижает качество восприятия материала и 
приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению 
школьников.
5).Развитию  познавательной  активности  учащихся,  проявлению 
заинтересованности  в приобретении знаний  способствуют  дидактические 
игры и игровые приемы.
6). При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли 
осознать их, вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.
7).Учитывается  этапность  формирования  способов  учебной  деятельности: 
сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные 
действия по наглядному образцу в соответствии с точными указаниями 
взрослого, затем – по словесной инструкции  при ее последовательном 
изложении.
8). Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и 
приемы: наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, 
«программированные карточки», графические

модели, карточки-помощницы, которые составляются
в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного 

материала; алгоритмы, приемы предписания с указанием 
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последовательности операций, необходимых для решения задач; 
дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная 
проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения 
(рассказ, беседа, объяснение и  др.) должны сочетаться  с наглядными и 
практическими методами.
9). Для контроля и оценки используются те  же  КИМы, что и у 
одноклассников, но результаты труда ребенка не оцениваются в сравнении с 
другими учащимися, при необходимости учащемуся увеличивается время 
на выполнение работы.
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10). В работе с детьми с НОДА используется особый педагогический такт – 
необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них 
веру  в  собственные  силы  и возможности, поддерживать  положительный 
эмоциональный настрой.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются:

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации, обеспечивающее системное 
сопровождение учащихся специалистами различного профиля;

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями 
и другими институтами общества).

Цель учителя в ходе всего учебно-образовательного процесса – создать 
оптимальные условия для развития позитивных потенций каждого ребенка. 
Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности 
решает следующие задачи:

-создание безбарьерной, предметно-развивающей среды;

-создание атмосферы эмоционального комфорта;

-формирование позитивной учебной мотивации;

-применение современных технологий;

-адаптация содержания учебного материала;

-адаптация учебных пособий и дидактических материалов.

Создание условий для адаптации в образовательной среде среди сверстников:

- организация уроков, внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий 
с использованием интерактивных форм деятельности детей;

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 
потенциала, участие в общественной жизни класса, школы

Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:

-привлечение специалистов к участию в проектировании и организации 
образовательного процесса;

-формирование  запроса  на  методическую  и  психолого-педагогическую 
поддержку  как  со стороны специалистов школы, так и со стороны 
«внешних» партнеров (ПМПК, общественные организации, 
реабилитационные центры).

При  возникновении  трудностей  в  освоении  учащимся  с  НОДА 
содержания  АООП педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, оперативно дополняют структуру программы 
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коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 
будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. Кроме педагогов, классных руководителей психолого-
педагогическое  сопровождение  учащихся  с  НОДА  осуществляют 
социальный педагог и педагог-психолог. Программа коррекционной работы 
предусматривает вариативные формы специального сопровождения 
учащихся с НОДА. Варьируется содержание, организационные формы 
работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с 
НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.3.1. Учебный план адаптированной программы основного общего 
образования

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 программа основного общего образования может включать как один, так и 
несколько учебных планов. 

Данные варианты учебных планов адресованы обучающимся с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата,  осваивающим  АООП  ООО  (вариант  6.1.)  как  в  условиях 
инклюзивного  образования,  так  и  в  специальных  образовательных  организациях  или 
классах,  реализующих  адаптированные  основные  образовательные  программы  для 
обучающихся с НОДА.

Учебный план  образовательной  организации  должен  предусматривать  возможность 
введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  образовательные  потребности  и  интересы 
обучающихся.

Для  развития  потенциала  обучающихся  могут  разрабатываться  с  участием  самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Примерный  учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов 
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного освоения 
образовательной  программы  обучающимися  с  НОДА,  в  том  числе  путем  проведения 
коррекционной  работы,  при  формировании  раздела  «Внеурочная  деятельность»  в  части 
«Другие направления внеурочной деятельности» проводятся курсы собственно внеурочной 
деятельности, реализующие традиции Российского образования, если они не интегрированы 
в содержание других предметов, курс, направленный на профориентацию обучающихся с 
НОДА, коррекционно-развивающие занятия.

Целесообразно  проводить  коррекционно-развивающие  занятия,  позволяющие 
максимально  обеспечить  коррекцию  имеющихся  у  обучающихся  с  НОДА  нарушений  в 
психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. 
Исходя из этого: 

1)направления  коррекционно-развивающих  занятий  и  их  количество  могут 
определяться  психолого-педагогическим  консилиумом  образовательной  организацией, 
исходя из психофизических особенностей обучающихся;

2)направления  внеурочной  деятельности  могут  быть  представлены  коррекционно-
развивающими занятиями, позволяющими максимально обеспечить коррекцию имеющихся 
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проблем  в  психофизическом  развитии  и  индивидуализировать  коррекционно-
образовательный процесс.

Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений,  определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования, 
обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

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.
На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, не менее  5 из которых 

составляют занятия по программе коррекционной работы.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.

Представленные  в  Программе  учебные  планы  являются  примерными. Для 
обучающихся с НОДА предусматривается вариативность учебных планов адаптированных 
программ  основного  общего  образования,  специальных  подходов  к  структурированию 
содержания образования по годам обучения.

Для реализации  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  особых 
образовательных  потребностей,  интересов,  склонностей,  способностей  (в  том  числе 
выдающихся)  обучающихся  с  НОДА  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.
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Индивидуальный  учебный  план может  разрабатываться  для  обучающихся  со 
стойкими трудностями овладения содержанием адаптированной основной образовательной 
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.

Срок, на который разрабатывается ИУП, может варьироваться от 1 месяца до 1 года, в 
отдельных случаях может быть разработан на весь период школьного образования.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 
календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Продолжительность  урока  на  уровне 
основного общего  образования составляет 40–45 минут. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на  территории  республики  Российской  Федерации,  может  вводиться  изучение 
государственных  языков  республик  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
законодательством республик Российской Федерации.

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых 
введено  преподавание  и  изучение  государственных  языков  республик  Российской 
Федерации, распределение часов предметной области «Родной язык и родная литература» 
учебного плана осуществляется с учетом законодательства данных субъектов Российской 
Федерации  (преподавание  и  изучение  государственных  языков  республик  Российской 
Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного 
языка Российской Федерации).

При проведении занятий по родному (нерусскому)  языку из  числа  языков народов 
Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком 
изучается  родной  (нерусский)  язык  (5–9  кл.),  по  иностранному  языку  и  второму 
иностранному языку (5–9  кл.),  технологии (5–9  кл.),  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.
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Учебный план основного общего образования обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО и с учетом проекта примерной 

АООП ООО 

  
Предметные 

области
Учебные предметы

Количество часов в неделю Всего
V VI VII VIII IX

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные 
языки

Иностранный язык
3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Вероятность и 
статистика

1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2,5 10,5
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-
научные предметы

Биология 1 1 1 2 2 7

Химия 2 2 4

Физика 2 2 3 7

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1 1 2

Искусство
Изобразительное 
искусство

1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 2 2 2 1 1 8

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Адаптивная 
физическая 
культура

2 2 2 2 2 10

Итого: 27 29 30 31 32,5 152
Учебные недели 34 34 34 34 34 34

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

29 30 32 33 33 157

Внеурочная деятельность*

Занятия по программе коррекционной 
работы

5 5 5 5 5 25

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе коррекционной 
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работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной 
деятельности.
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2.3.2.План внеурочной деятельности

2.3.2.1. Пояснительная записка
План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание  целостной  системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 
включать в себя решение следующих задач:

 поддержка  обучающихся  с  НОДА   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 ОВЗ;

  формирование  функциональной  грамотности  (читательской,  математической, 
естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 
кружки,  факультативы,  научные  сообщества,  в  том  числе  направленные  на  реализацию 
проектной и исследовательской деятельности);

  развитие  личности  обучающихся  с  НОДА,  ее  способностей,  удовлетворения 
образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации  обучающихся,  в  том  числе 
одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство),  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;

  развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление 
качеств,  обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение 
договариваться,  подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность; 
становление  умений  командной  работы  поддержка  детских  объединений,  формирование 
умений ученического самоуправления; 

 организация  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  с  НОДА 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, педагогов-психологов);

  обеспечение  безопасности  обучающихся  с  НОДА  в  пространстве 
общеобразовательной  организации  (безопасности  жизни  и  здоровья  обучающихся, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия с окружающей 
средой, социальной защиты обучающихся).

2.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности
Основные направления и содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА 

совпадают   с  направлениями,  предложенными  в  ООП  ООО  МБОУ  «Вавожская  СОШ». 
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Организуя  внеурочную  деятельность  в   образовательной  организации,  учитываем 
психофизические особенности обучающихся с НОДА и создаем максимальные условия для 
включения подростков данной категории в различные формы внеурочной деятельности.

Цель организации внеурочной деятельности:  создание условий для полноценного 
интеллектуального,  физического  развития  учащихся,  их  успешной  адаптации  в 
образовательной и социальной среде.

Основные задачи внеурочной деятельности:
 предоставление учащимся возможности выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их  развитие;
 выявление и развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;
 предоставление  учащимся  возможности  закреплять  и  практически  использовать 

отдельные аспекты содержания программ учебных предметов, курсов;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;
 развитие опыта неформального общения, сотрудничества, расширение рамок общения с 

социумом;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  участниками 

образовательных отношений в решении общих проблем;
 предоставление  возможности  стать  активным  гражданином  в  решении  жизненных  и 

социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор
 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, здоровый образ жизни. 
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 
характеристик   выпускника  основной  школы  («портрет  выпускника  основной 
школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик:

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ,  его культуру и духовные традиции; 

 осознающий  и  принимающий   ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского 
общества,  многонационального российского народа, человечества;

 активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда,  науки  и 
творчества;

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными  ценностями,  осознающий  свои  обязанности  перед  семьёй,  обществом, 
Отечеством;

 уважающий  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
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 осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  экологически  целесообразного  образа 
жизни,  безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение  профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Для решения поставленных задач в школе организуется работа по всем пяти 
направлениям:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  объединяет  все  виды 
деятельности  (кроме  урочной),  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач 
развития  учащихся,  их  воспитания  и  социализации:  1)  игровая  деятельность;  2) 
познавательная  деятельность;  3)  проблемно-ценностное  общение;  4)  досугово-
развлекательная  деятельность;  5)  трудовая  деятельность;  6)  социальное  творчество;  7) 
художественное  творчество;  8)  спортивно-оздоровительная  деятельность;  9)  туристско-
краеведческая деятельность и др.

Формы работы:  через  общешкольные мероприятия,  экскурсии,  походы,  круглые 
столы,  конференции,  диспуты,  олимпиады,  соревнования,  проектно-исследовательскую 
деятельность, общественно-полезный труд и другие. 

Посещение всех направлений каждым ребенком не является обязательным: учащиеся 
и  родители  (законные  представители)  выбирают  количество  часов  и  направления 
деятельности, которыми будет заниматься ребенок. 

Спортивно-оздоровительное направление

Цель: укрепление  здоровья,   формирование  у  учащихся  основ  ведения  здорового  и 
безопасного  образа  жизни,  развитие  двигательных  качеств,  приобщение  к  спортивным 
традициям.

Формы работы:   классные и общешкольные мероприятия спортивного характера: «Дни 
здоровья»,    спортивные  соревнования;  спортивные  праздники;  организация  походов, 
экскурсий, проведение бесед и классных часов по охране здоровья, спортивные секции и 
др.

Духовно-нравственное направление
Цель: формирование гражданской идентичности, усвоения и принятия учащимися базовых 
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа РФ.
Формы работы: общешкольные мероприятия и тематические классные часы и беседы: 
патриотической направленности; ЗОЖ; правовой направленности и др.

Социальное направление
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Цель: усвоение  основных  понятий  о  социальных  нормах  отношений,  в  том  числе  об 
общечеловеческих  ценностях,  сформированность  основных  элементов  гражданско-
патриотического  сознания;  усвоение  основных  обобщенных  закономерностей  жизни  и 
развития общества и человека в нем; усвоение основных понятий культуры социальных 
отношений, включая экономические и правовые.

Формы внеурочной работы:   школьные и внешкольные акции (экологические акции, 
«Книга в подарок школьной библиотеке»,  «Бессмертный полк» и др.);     тематические 
классные часы, волонтерская деятельность и др.

Общеинтеллектуальное направление

Цель: является  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных,  творческих  и 
коммуникативных способностей, развитие кругозора. 

Формы  работы: общешкольные  мероприятия:  праздники,  конкурсы,  марафоны; 
предметные недели, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 
игры,  участие  в  НПК,  олимпиадах,  тематические  классные часы и  беседы;  выполнение 
исследовательских и проектных работ,  школьные и внешкольные акции познавательной 
направленности,  школьное научное общество, волонтерская деятельность и др.

Общекультурное направление

Цель:  усвоение  основных  общеэстетических  понятий  (культурологических,  культурно-
национальных и др.  основных понятий,  связанных с художественно-образным способом 
познания);  усвоение  основных  экологических  понятий,  отражающих  непосредственное 
взаимодействие человека с окружающей средой  и его последствия;  усвоение основных 
понятий,  определяющих  управление  собой  (своим  здоровьем,  физическим  развитием, 
творческим самосовершенствованием).

Формы  работы: общешкольные  мероприятия:  праздники,  выставки  детских  рисунков, 
поделок и творческих работ учащихся; мероприятия развлекательно-досугового характера; 
организация  экскурсий,  поездок  в  театры,  на  выставки,  в  кинотеатры;  проведение 
тематических классных часов по эстетике, этике, культуре поведения; участие в конкурсах, 
выставках детского творчества и др.

План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах

№ 
п/п

Название 
программы, 
мероприятия

Форма Колич
ество 
часов

Класс
ы

Спортивно-
оздоровител
ьное 
направление

Духовно-
нравствен
ное 
направлен
ие

Социаль
ное 
направле
ние

Общеинте
ллектуаль
ное 
направлен
ие

Общекуль
турное 
направлен
ие
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Курсы внеурочной

деятельности

1. «В мире 
прекрасного»

Студия 34 5 + + +

2. «Школьная 
спартакиада»

Спортивные 
соревнования

10 5 + +

3. «Сад и огород» Трудовая 
практика

18 5 +

4. «Тропинка к 
своему Я»

Клуб 17 5 + + +

5. «Основы 
композиции»

Студия 34 6 +

6. «Сад и огород» Трудовая 
практика

18 6 +

7. «Тропинка к 
своему Я»

Клуб 17 6 + + +

8. «Школьная 
спартакиада»

Спортивные 
соревнования

10 6 + +

9. «Символы и 
образы народов 
мира»

Студия 34 7 + +

10. «Проект» Проектная 
деятельность

17 7 + + +

11. «Сад и огород» Трудовая 
практика

18 7 +

12. «В  мире 
немецкого 
языка»

Кружок 10 7 +

13. «Школьная 
спартакиада»

Спортивные 
соревнования

10 7 + +

14. «Сад и огород» Трудовая 
практика

18 8 +

15. «В  мире 
немецкого 
языка»

Кружок 10 8 +

16. «Школьная 
спартакиада»

Спортивные 
соревнования

10 8 + +
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17. «Народов 
дружный 
хоровод»

Театр 8 9 + + +

18. «В  мире 
английского 
языка»

Кружок 10 9 +

19. «Основы 
проектной 
деятельности»

Проектная 
деятельность

12 9 + + +

20.21. «Школьная 
спартакиада»

Спортивные 
соревнования

10 9 + +

Кадровое  обеспечение: при  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся 
использованы  собственные  ресурсы.  В  реализации  внеурочной  деятельности   участвуют 
педагоги школы, администрация школы; старший вожатый; педагог-психолог, социальный 
педагог; педагоги-библиотекари.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:

Задачи Мероприятия
Подготовка 
педагогических 
кадров к работе с 
учащимися по 
внеурочной 
деятельности

Анализ возможностей педагогических кадров в 
этом направлении.
Индивидуальные собеседования с 
преподавателями-предметниками, готовыми к 
деятельности в данном направлении.

Повышение 
методического уровня 
всех участников 
образовательной 
деятельности

Курсы  повышения  квалификации  по  вопросам 
воспитательной  и  внеурочной  деятельности 
педагога.
Семинары-практикумы,  педагогические  советы  с 
целью обмена передовым опытом, накопленным в 
школе.
Проведение рабочих совещаний

Обеспечение 
комфортных условий 
для работы педагогов

Пополнение материально-технической базы 
школы. Создание условий для работы в 
соответствии с требованиями  СанПиН.

Научно-методическое  обеспечение,  информационная  поддержка:  рабочие 
программы,  интернет-ресурсы,  мультимедийный  блок,  наличие  банка  методических 
разработок  дел  школы,  мероприятий,  образовательных  событий,  проведение 
диагностических процедур.

Вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность предполагает сбор информации 
о занятости учащихся во внеурочной деятельности.
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      План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО НОДА (кроме 
коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы.

2.3.3. Календарный учебный график

2.3.3.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений,  региональных  и  этнокультурных  традиций,  плановых  мероприятий  учреждений 
культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 
подходы  при  составлении  графика  учебного  процесса,  система  организации  учебного  года: 
четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Календарный  учебный  график  составляется  образовательной  организацией 
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.

Календарный учебный график соответсвует ООП ООО МБОУ «Вавожская СОШ».
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«Утверждено»

Приказ МБОУ «Вавожская СОШ» от 30.08.2023г. №304-ОД

Календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год

МБОУ  «Вавожская СОШ»

Классы Учебные

четверти, 
полугодия

Учебный период Кол-во

 недель

Каникулярные дни Кол-во 
дней

Праздничные 
дни

Примечания

1 класс 1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

01.09.23 – 27.10.23

06.11.23 – 29.12.23

09.01.24 – 22.03.24

01.04.24 – 24.05.24

8

8

9

8

28.10.23 – 05.11.23

30.12.23 – 08.01.24

17.02.24 – 25.02.24

23.03.24 – 31.03.24

9

9

9

11

04.11.23

23.02.24-24.02.24

08.03.24-09.03.24

01.05.24

09.05.24

Итого: 33 38

2 – 4 
классы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

01.09.23 – 27.10.23

06.11.23 – 29.12.23

09.01.24 – 22.03.24

01.04.24 – 24.05.24

8

8

10

8

28.10.23 – 05.11.23

30.12.23 – 08.01.24

23.03.24 – 31.03.24

9

9

11

04.11.23

23.02.24-24.02.24

08.03.24-09.03.24

01.05.24

09.05.24

Промежуточная 
аттестация:

12.12.2023 – 
24.12.2023;

01.04.2024 – 
30.04.2024
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Итого: 34 29

5 – 9 
классы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

01.09.23 – 28.10.23

06.11.23 – 29.12.23

09.01.24 – 23.03.24

01.04.24 – 25.05.24

8

8

10

8

29.10.23 – 05.11.23

30.12.23 – 08.01.24

24.03.24 – 31.03.24

8

10

8

04.11.23

23.02.24-24.02.24

08.03.24-09.03.24

01.05.24

09.05.24

Промежуточная 
аттестация:

12.12.2023 – 
16.12.2023;

01.04.2024 – 
30.04.2024

Итого: 34 26

10 – 11 
классы

1 полугодие

2 полугодие

01.09.23 – 29.12.23

09.01.24 – 25.05.24

16

18

29.10.23 – 05.11.23

30.12.23 – 08.01.24

24.03.24 – 31.03.24

8

10

8

04.11.23

23.02.24-24.02.24

08.03.24-09.03.24

01.05.24

09.05.24

Промежуточная 
аттестация:

12.12.2023 – 
24.12.2023;

01.04.2024 – 
30.04.2024

Итого: 34 26

Начало учебного года: 01 сентября 2023 года.

Окончание учебного года: 26 мая 2024 года.

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах: согласно срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на текущий 
учебный год
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2.3.4. Характеристика 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 ПАООП 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 
обучающихся  с  двигательными  нарушениями,  родителей  (законных  представителей) 
несовершеннолетних  обучающихся  с  учетом  национальных  и  культурных  особенностей 
субъекта Российской Федерации;
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 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.

2.3.4.1.Описание кадровых условий реализации АООП ООО

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач,  определённых  основной  образовательной  программой  образовательного  учреждения, 
способными к инновационной профессиональной деятельности.

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 
обязанностей  работников,  с  учётом особенностей  организации  труда  и  управления,  а  также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на основе 
квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»).

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, административными 
работниками и иным персоналом.

Должность Должностные 
обязанности

 
Количест
во 
работник
ов в ОУ  
(требуетс
я/имеется
)

Уровень квалификации работников 
школы

Требования к уровню 
квалификации Фактический

Руководитель ОУ обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяй ственную 
работу  школы

0/1 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 

Соответствует
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либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет.

 Заместитель руководителя преподавателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документации; 
обеспечивает 
совершен- ствование 
методов ор-
ганизации 
образователь ного 
процесса; 
обеспечивает 
использование и 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса и 
современных 
образовательных 
технологий, в том 
числе 
дистанционных; 
организует учебно-
воспитательную, 
методическую, 
культурно-
массовую, 
внеклассную работу; 
осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса; 
осуществляет 
контроль за 
хозяйственным 
обслуживанием и 
надлежащим 
состоянием 

0/7 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет.

Высшее 
педагогическое 
образование у 
всех 
заместителей 
директора, 
стаж работы 
более 5 лет
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образовательного 
учреждения.

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, со-
циализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образ.программ.

0/33 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований 
к стажу работы.

Высшее 
образование – 
31 чел. (94%)

Среднее 
профессиональ
-ное – 2 чел.
(6%)

 Социальный педагог Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся.

0/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы.

Соответствует

Педагог -психолог осуществляет 
профес-сиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся

0/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология»
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дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы.

 Старший вожатый способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 
объединений.

0/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы

Соответствует

 Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приемы, 
методы и средства 
обучения

0/1 Высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований 
к стажу работы, либо 
среднее профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности 
не менее 3 лет, либо 
среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики 
и стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет.

Соответствует

Педагог-библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
инфор мационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содейст-вует 
формированию ин-

0/2 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность»

Высшее 
образование-
1чел.(50%)

Среднее 
профессиональ
ное -1чел.
(50%)
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формационной 
компе-тентности 
обучающихся

94% учителей имеет высшее образование,  2  педагога  –  среднее специальное.  Средний 
возраст  учителей   -  42  года.   Удельный  вес  учителей  с  квалификационными  категориями 
составляет 80% от их общего числа.

Многие учителя отмечены высокими наградами: 7 педагогов имеют звание «Почетный 
работник  общего  образования»,  6  учителей  награждены  Почетной  грамотой  Министерства 
образования РФ. Среди педагогов - 7 лауреатов  премии президента РФ, 3 победителя конкурса 
на  получение  денежного  поощрения  лучших  учителей  образовательных  учреждений 
Удмуртской Республики.

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических 
работников 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования. 
Создание  условий для  профессионального  развития  педагога,  его  включенности  в  процессы 
непрерывного  образования  является  актуальной  задачей  образовательного  учреждения. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения 
работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже 
чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 
участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 
муниципального уровня, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в 
районе,  республике,  России.  Все это способствует обеспечению реализации образовательной 
программы школы на оптимальном уровне. 

Педагогами, работающими в основной школе, пройдена курсовая подготовка:

Должность Количество человек Прошли курсовую 
подготовку по ФГОС

Учитель русского языка и литературы 5 5

Учитель математики 6 6

Учитель информатики 1 1

Учитель физики 2 2

Учитель биологии и химии 2 2

Учитель географии 1 1

Учитель истории и обществознания 3 3
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Учитель английского языка 2 2

Учитель немецкого языка 3 3

Учитель физической культуры 3 3

Учитель музыки 1 1

Преподаватель–организатор ОБЖ 1 0

Учитель технологии 3 3

Учитель изобразительного искусства 1 1

Учителя принимают участие в семинарах по темам, связанным с реализацией ФГОС  в 
школе, в районе и на республиканском уровне. Наряду с предпринятыми шагами необходимо 
обеспечить  прохождение  курсов  повышения  квалификации  в  контексте  ФГОС  узкими 
специалистами  (педагогу-организатору  ОБЖ),  а  также  учителями,  работающими  над 
реализацией программы основного общего образования и не обучившимися в текущем учебном 
году. Не все учителя, которые будут работать по новым стандартам, имеют квалификационную 
категорию. В число педагогов без квалификационной категории входят молодые специалисты. 
Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию, как на курсах,  так и участвуя в 
семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, 
обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свой опыт на конференциях, 
семинарах,  выступают на  районных методических  объединениях,  в  сети  Интернет  в  рамках 
педагогических сообществ и на личных сайтах, блогах. 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  —  профессиональная  готовность 
работников школы к реализации ФГОС:

 •  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  школы  в  систему  ценностей 
современного образования;

 • принятие идеологии ФГОС общего образования;

 • освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

•  овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Организация методической работы в условиях введения ФГОС
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 Цель:  обеспечение  методической  поддержки  педагогических  работников  при 
реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи:

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов;

 - создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 
решения педагогами задач новой деятельности;

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей

 Компетентности  учителя  основной  школы,  обусловленные  требованиями  к 
структуре адаптированных  основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;

 –  выстраивать  индивидуальные траектории развития  ученика  на  основе  планируемых 
результатов освоения адаптированных образовательных программ;

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;

 Компетентности  учителя  основной  школы,  обусловленные  требованиями  к 
результатам освоения адаптированных основных образовательных программ:

 – иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 
освоения  адаптированных  основных  образовательных  программ,  уметь  осуществлять  их 
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;

 –  иметь  современные  представления  об  ученике  как  о  субъекте  образовательной 
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 
от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;

 – иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 
портрет  ученика  (ценности,  мотивационные,  операционные,  коммуникативные,  когнитивные 
ресурсы)  и  осуществлять  соответствующую  диагностику  сформированности  социально 
востребованных качеств личности.

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 
реализации адаптированных основных образовательных программ:

 –  эффективно  использовать  имеющиеся  в  школе  условия  и  ресурсы,  собственный 
методический потенциал для  реализации задач  нового  содержания образования,  а  именно – 
достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
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 – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС;

 –  индивидуальной  оценки  образовательных  достижений  и  затруднений  каждого 
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;

 – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения.

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной  основной 
образовательной программы основного общего образования

Цель  психолого-педагогического  сопровождения  в  школе  –  создание  социально-
психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.

Для  достижения  данной  цели  социально-психологическая  служба  школы  (далее  –  СПС) 
совместно с педагогическим коллективом решает следующие задачи:

1.  Выявляет  и  отслеживает  динамику  психологического  развития  школьника  с  целью 
своевременной  профилактики  и  эффективного  решения  проблем,  возникающих  в  обучении, 
общении и психическом состоянии.

2.  Совершенствует  систему  психолого-педагогической  поддержки  пятиклассников  в  период 
адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым школьным 
требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности.

3.  Создает  специальные  социально-психологические  условия,  позволяющие  осуществлять 
развивающую  работу  с  детьми,  испытывающими  проблемы  в  психологическом  развитии  и 
обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.

4.  Формирует у обучающихся потребность к самопознанию, саморазвитию и самоопределению 
с целью их дальнейшей социализации.

5.  Оказывает  психолого-педагогическую  поддержку  всех  участников  образовательных 
отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм.

Для  успешного  обучения  и  развития  обучающихся  школа  обеспечивает  вариативность 
направлений психолого-педагогического сопровождения:

сохранение и укрепление психологического здоровья;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;

развитие экологической культуры;

выявление  и  поддержка  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и  особыми 
возможностями здоровья;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности  по 
отношению  к   уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного 
психофизического  развития  обучающихся,  в  том числе  особенностей  перехода  из  младшего 
школьного возраста в подростковый, включают: 

- учебное сотрудничество, 

- совместную деятельность, 

- разновозрастное сотрудничество, 

- дискуссию, 

- тренинги, 

- групповую игру, 

- освоение культуры аргументации, 

- рефлексию, 

- педагогическое общение, 

- информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности и др.

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательных 
отношений  на  уровне  основного  общего  образования  выделяются  следующие  уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне школы. 
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В школе в рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 
деятельности  с  использованием  разнообразных  форм  психолого-педагогического 
сопровождения:

1.Профилактика  отклонений  в  социальном  и  психологическом  здоровье,  а  также  развитии 
обучающихся.

2. Психолого-педагогическая диагностика, направленная анализ социальной ситуации развития, 
выявление  основных проблем и  определение  причин их  возникновения,  путей и  средств  их 
разрешения. 

3.  Консультативная  индивидуальная  и  групповая  работа  (помощь  в  осознании  причин 
возникновения проблемы,  поиске личных  ресурсов обучающегося и ресурсов образовательной 
среды совместно со всеми участниками образовательного  пространства).

4.Коррекционная  работа,  ориентированная  на  оказание  помощи  детям  с  ОВЗ  и   детям, 
испытывающим трудности  в обучении и социализации, в том числе и в период адаптации к 
новым условиям и требованиям в групповой или индивидуальной форме.

5.Развивающая  работа,  направленная  на  содействие  в  личностном  развитии  одаренным 
обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения.

6.  Психологическое  просвещение  –  формирование  психологической  культуры,  развитие 
психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений.

5. Экспертная деятельность – экспертиза микроклимата в детских коллективах и педагогической 
среде, состояния учебной мотивации и познавательной активности обучающихся, успешность 
социализации на каждом возрастном этапе.

Все  обозначенные  выше  направления  работы  в  рамках  психолого-педагогического 
сопровождения отражены в следующих этапах деятельности.

I этап (5 класс). Переход обучающегося на новый уровень общего образования

Цель: психологическое сопровождение обучающихся в период их адаптации в среднем звене 
школы. 

Задачи:

-  выявить особенности психологической адаптации обучающихся;

- организовать развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в адаптационный 
период (эмоционально-волевая сфера);
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-  организовать  просвещение  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  сфере 
воспитания и взаимоотношении с детьми.

Этап 5 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в подростковый. 
На данном этапе образования АООП ООО обеспечивает:

-  организацию  сотрудничества  между  младшими  подростками  и  младшими  школьниками 
(разновозрастное   сотрудничество),  что  позволяет   решить  проблему   подросткового 
негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);

-  разворачивание  содержания  учебного  материала  отдельных  учебных  дисциплин  как 
возможность  рассмотрения  его  другими  глазами,  что  позволяет  педагогам  организовать 
изучение  учебного  материала  на  переходном этапе  таким образом,  что  обучающиеся  5-х  (а 
также и 6-х классов)  могут  работать над обобщением  своих способов действий,  знаний и 
умений  в  новых условиях  с  другой   позиции  –  учителя.  Педагоги  вместе  с  обучающимися 
выстраивают  пробно-поисковые  действия  по  определению  индивидуальных  возможностей 
(индивидуальной  образовательной  траектории) обучающихся;

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  «учителя», 
основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   занять новую 
точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя;

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает возможность 
педагогам  организовать  образовательную  деятельность  так,  чтобы  младшие  подростки, 
выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять 
границы  своих  знаний-незнаний  и   пробовать  строить  собственные   маршруты в  учебном 
материале;

-  организацию  образовательной  деятельности  через  возможность  разнообразия  выбора 
образовательных  пространств  (учения,  тренировки,  экспериментирования,  проектная 
деятельность) обучающихся;

-    организацию  взаимодействия  между  учащимися,  между  обучающимися  и  учителем  в 
образовательной  деятельности  через  письменные  дискуссии  при  работе  с  культурными 
текстами,  в  которых должны  содержаться  разные точки зрения,  существующие в  той или 
другой  области знания, предмете рассмотрения.

В рамках данного этапа предполагается:

1.   Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  изучение  уровня 
психологической адаптации обучающихся  к  учебной деятельности.  Проводится  фронтальная 
диагностика  формирования УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по 
запросу педагогов или родителей (законных представителей)  обучающихся. Комплекс методик 
обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации 
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процессы: мотивация учения, оценка статуса в коллективе и оценка психологического комфорта 
в классном коллективе.

2.  Проведение профилактической, консультационной и просветительской работы с родителями 
(законными  представителями)  пятиклассников  для  ознакомления  взрослых  с  основными 
задачами и трудностями адаптационного периода.

3.  Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в направлении 
формирования  социальной  и  коммуникативной  компетентности,  адаптации  в  изменяющейся 
образовательной среде.

4.   Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  с  педагогами  по  выявлению 
возможных сложностей в формировании УУД и реализации Стандарта.  Данное направление 
позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с 
индивидуальными  особенностями  и  возможностями  школьников.  Кроме   этого   активно 
используется   банк   данных  об  интеллектуальном  и  личностном  развитии  (психолого-
педагогический статус ученика 4 класса), о формировании УУД обучающихся. 

5.  Развивающая и коррекционная работа  проводится как в индивидуальной, так и в групповой 
форме.  Их  задача  –  настроить  обучающихся  на  предъявляемую  основной  школой  систему 
требований,  снять  чрезмерное  психическое  напряжение,  сформировать  у  обучающихся 
коммуникативные  навыки,  необходимые  для  установления  межличностных  отношений, 
общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил.

II этап. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-7 классов

Цель: организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 6-7 классов.

Задачи:

- создать условия для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы;

-  организовать  просвещение  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  сфере 
воспитания и взаимоотношении с детьми.

Этап 6-7 классы – этап  самоопределения и индивидуализации

На данном этапе образования АООП  ООО обеспечивает:

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 
практики,  конференции,  выездные сессии и пр.)  с  постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;

-   выбор   и  реализацию  индивидуальных  образовательных  траекторий  в  заданной  учебной 
предметной программой области самостоятельности;

- создание пространства  для реализации разнообразных  творческих  замыслов обучающихся, 
проявление инициативных  действий.
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Результатом  реализации  указанных  требований  является  комфортная  развивающая 
образовательная  среда основного общего образования как базового  условия.

Работа  по  сопровождению  обучающихся  6-7  классов  определяется  запросом  со  стороны 
родителей (законных представителей) обучающихся и администрации школы и включает:

1.  Проведение  консультационной  и  просветительской  работы  с  родителями  (законными 
представителями)  обучающихся,  направленной  на  ознакомление  взрослых  с  основными 
особенностями возрастных периодов развития.

2.   Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  с  педагогами  по  выявлению 
возможных сложностей в формировании УУД и реализации Стандарта, что позволяет направить 
работу  педагогов  на  построение  учебной  деятельности  в  соответствии  с  индивидуальными 
особенностями и возможностями школьников.

3.   Проведение  профилактической,  консультационной  и  просветительской  работы  с 
обучающимися по вопросам социализации.

4.  Развивающая и коррекционная работа.

Коррекционно-развивающая  работа  проводится  с   обучающимися   (разрабатывается  и 
реализуется специалистами школы)  по результатам диагностических обследований,  либо по 
запросу участников образовательных отношений. Занятия проводятся как в индивидуальной, 
так  и  в  групповой  форме.  Их  задача  –  помочь  обучающимся  преодолевать  сложности 
подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном 
уровнях,  снять  чрезмерное  психическое  напряжение,  развивать  коммуникативные  навыки, 
необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 
помощь вновь прибывшим.  

III этап. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 8-9 классов

Цели: организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 8-9 классов:

- организация системы педагогической, психологической, информационной и организационной 
поддержки обучающихся, содействующей повышению готовности к самоопределению;

-  оказание  психологической  помощи  подростку  на  этапе  самоопределения  обучающегося  в 
выборе  дальнейшего  образовательного  маршрута  и  подготовка  девятиклассников  к 
продолжению образования.

Задачи сопровождения.

- изучить социальный запрос обучающихся и их родителей (законных представителей);

-  расширить  знания  обучающихся  о  мире  профессий,  содержании  деятельности  различных 
типов профессий, рынке образовательных услуг; создать у обучающихся максимально четкий и 
конкретный образ основных типов профессий;
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-  изучить  возможности  обучающихся:  интересы,  потребности  и  склонности,  способность  к 
общению и саморегуляции, достижения в учебной и досуговой деятельности;

- сформировать умения адекватно оценивать свои склонности и возможности и соотносить их с 
требованиями, которые предъявляет профессия.

Достижение поставленных задач осуществляется через:

- проведение информационных мероприятий, тематических консультаций для обучающихся и 
их родителей (законных представителей); 

- диагностические исследования интересов и склонностей обучающихся. 

-  диагностику психологической готовности обучающихся  к  сдаче  экзаменов (эмоциональная 
сфера;  особенности  стрессоустойчивости;  индивидуальные  консультации  для  родителей  и 
обучающихся по результатам диагностики и выбранного профиля обучения).

На  основе  знания  факторов  своего  успешного  обучения,  инструментов оценивания  личных 
достижений   в   учебной   и   внеурочной   деятельности,   способности  прогнозирования   и 
предупреждения  проблем  и  трудностей,  своевременной  и  эффективной   психолого-
педагогической  помощи  и  поддержки учащимися будут  достигнуты  следующие  результаты: 
положительная  динамика  качества обучения  и  познавательного  развития  обучающихся, 
повышение  учебной  мотивации школьников и  осознанный выбор траектории дальнейшего 
обучения.    

2.3.4.3. Финансово-экономические условия 

Финансовое  обеспечение  реализации  АООП  ООО  опирается  на  исполнение  расходных 
обязательств,  обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение  бесплатного 
общедоступного  основного  общего  образования,  посредством  предоставления  субвенций 
местным бюджетам,  включая  расходы на  оплату  труда,  приобретение  учебников и  учебных 
пособий,  средств  обучения  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органом государственной 
власти Удмуртской Республики.

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

2.3.4.4. Материально-технические условия 

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения  образовательной 
деятельности  являются  требования  Стандарта,  требования  Положения  о  лицензировании 
образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 
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актами школы, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации АООП 
ООО.

В Школе соблюдаются:

-  санитарно-эпидемиологические  требования  образовательной  деятельности  (требования  к 
водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому  режиму,  размещению  и 
архитектурным  особенностям  здания  организации,  осуществляющей  образовательную 
деятельность,  его  территории,  отдельным  помещениям,  средствам  обучения,  учебному 
оборудованию);

- требования к санитарно-бытовым условиям  (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены),

- требования к социально-бытовым условиям (оборудование  в учебных кабинетах рабочих мест 
учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнаты 
психологической  разгрузки;   административных  кабинетов  (помещений),   столовой   с 
обеденным залом для питания обучающихся и  помещениями для хранения продуктов питания 
и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 
обучающихся);

- строительные нормы и правила, 

- требования пожарной и электробезопасности, 

- требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников школы, 

- требования к транспортному обслуживанию обучающихся, 

-  требования  к  организации  безопасной  эксплуатации  спортивных сооружений,  спортивного 
инвентаря и оборудования, используемого в школе;

- своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта.

Школа  обеспечивает  архитектурную  доступность  (возможность  для  беспрепятственного 
доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  к  объектам 
инфраструктуры школы). В рамках реализации проекта «Доступная среда» в декабре 2014 года 
установлен стальной пандус  для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, оборудована сенсорная комната.

Школа размещается в двух зданиях, соединенных  между собой переходом. 

Средняя школа,   в которой обучаются  5–7 классы,  размещается в 3-х этажном кирпичном 
здании, общей площадью – 3404,1 кв.м , имеет 7 выходов:

1-я очередь постройки – 2007 год постройки, площадь 1286,6 кв.м.

2-я очередь постройки – 2008 год постройки, площадь 1067,9 кв.м.

3-я очередь постройки – 2009 год постройки, площадь 1049,6 кв.м.
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Школа  располагает  всеми  необходимыми ресурсами  и  инфраструктурой  для  осуществления 
образовательной  деятельности.   Здание  Школы  оснащено  современными  системами 
жизнеобеспечения:  централизованным  горячим  отоплением,   вентиляцией,   узлом  учета  и 
регулирования тепловой энергии,  горячей и холодной водой. Территория Школы оборудована 
наружным освещением,  видеонаблюдением,  пешеходными дорожками,  подъездными путями, 
ограждением.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в Школе имеется кнопка тревожной сигнализации 
с  использованием  каналов  сотовой  связи,  автоматическая  пожарная  сигнализация  (АПС), 
оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу систем передачи извещений о пожаре с 
выводом на дежурно-диспетчерскую службу ГУ МЧС России с. Вавож. 

Здание  Школы,  набор  и  размещение  помещений  для  осуществления  образовательной 
деятельности,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  и  медицинского  обслуживания 
обучающихся,  их  площадь,  освещенность  и  воздушно-тепловой  режим,  расположение  и 
размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий  соответствуют 
государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  и  обеспечивают 
возможность  безопасной  и  комфортной  организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной 
деятельности для всех участников образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями  ФГОС в Школе  имеются и/или создаются необходимые для 
обеспечения  образовательной  (в  том  числе  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности:

•  учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников;  для  организации  учебных  занятий  в  школе  имеются  55   кабинетов,  общей 
площадью   2973,8  кв.  м,  в  том  числе:  кабинеты  физики,  химии,  информатики,  биологии, 
технологии, кулинарии.

Для проведения уроков технологии в отдельном здании расположена мастерская по обработке 
древесины, общей площадью 414,3 кв.м. Мастерская оснащена станками и инструментами по 
деревообработке, металлу. 

В   кабинетах повышенной опасности  имеются средства пожаротушения, аптечки для оказания 
первой медицинской помощи, информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике 
ДТП, противопожарной безопасности.

•   помещения  (кабинеты,  мастерские)   для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельностью,  моделированием  и  техническим  творчеством,  музыкой,  изобразительным 
искусством; 

•  информационно-библиотечный центр (далее – ШИБЦ) с рабочими зонами, оборудованными 
читальными  залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного  фонда, 
медиатекой; 

•   актовый  зал  на  150  посадочных  мест,  площадь  -  131,5  кв.м.;  оснащен  музыкальной 
аппаратурой; 
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•   2  спортивных зала  общей площадью 418,9  кв.  м,  оснащенных необходимым спортивным 
инвентарем.  Для  занятий  зимними  видами  спорта  имеется  55  комплектов  лыж.  В  рамках 
федерального  проекта  «Детский  спорт»  -  направление  «Реконструкция  спортивных  залов  в 
сельских школах» (второй этап)  в декабре 2014 года  произведен  ремонт спортивного зала 
средней  школы.  Заменены  светильники  с  люминисцентными  лампами  на  светодиодные. 
Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь.  Также имеются тренажерный зал 
площадью 104,5 кв.м., площадка для игры «Городки»;

•  необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

•   помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи, 
обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе 
горячих завтраков. Продукты питания приобретаются на основании договоров, заключенных с 
поставщиками,  при  наличии  разрешения  служб  санитарно-эпидемиологического  надзора.  В 
школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 132,6 кв.м. на 192 посадочных 
места. Пищеблок столовой оснащен необходимым оборудованием: холодильное оборудование, 
электроплиты,  электрожарочный  шкаф,  электрокотел,  универсальная  кухонная  машина, 
посудомоечная  машина,   сковорода  электрическая  и  др.  Питание  предоставляется  в 
соответствии  с  требованиями  государственных  стандартов,  санитарных  правил  и  норм, 
относящихся к организации общественного питания, пищевым продуктам в образовательных 
учреждениях и осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню.

•  помещения медицинского назначения: в школе оборудованы  медицинский,  процедурный, 
стоматологический кабинеты;

•   административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым  оборудованием,  в  том 
числе для организации учебной деятельности с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ (сенсорная 
комната); 

•  гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

•  участок (территорию) с необходимым набором оборудованных  зон; 

•  комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 
деятельности,  включая  расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности  (бумага  для 
ручного  и  машинного  письма,  картриджи,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске), 
изобразительного  искусства,  технологической  обработки  и  конструирования,  химические 
реактивы, носители цифровой информации);

•  мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

Учебные  кабинеты  в  целом  оснащены  необходимым  оборудованием,  дидактическими  и  
техническими  средствами,  учебно-вспомогательными  материалами  и  соответствуют 
требованиям  для  успешной  реализации  теоретической  и  практической  частей  основных 
общеобразовательных программ. 

В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные технические 
средства  обучения,  оргтехника.  Имеющаяся  компьютерная  техника  используется 
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полифункционально: компьютеры установлены в учебных кабинетах разного цикла предметов, 
а также в ШИБЦ, административных кабинетах, учительской.

Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  обеспечивает 
возможность:

-  реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления  их 
самостоятельной образовательной деятельности;

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  лабораторного 
оборудования;  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 
таких  материалов,  как  бумага,  ткань,  нити  для  вязания  и  ткачества,  дерево,  реализации 
художественно-оформительских  и  издательских  проектов,  натурной  и  рисованной 
мультипликации;

-  создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и 
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, металл, бумага, ткань, глина;

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной  социальной  деятельности,  развитие  экологического  мышления  и 
экологической культуры;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений;

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

-  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

-  занятий по изучению правил дорожного движения с  использованием игр,  оборудования,  а 
также компьютерных технологий;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде Школы;
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- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

-  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 
к  множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудио-и  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной 
деятельности учащихся;

-  планирования  учебной  деятельности,  фиксации  ее  динамики,  промежуточных  и  итоговых 
результатов;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и 
мультимедиа сопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения;

-  организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха 
обучающихся.

Все  указанные  виды  деятельности  обеспечиваются  расходными  материалами  по  мере 
поступления финансовых средств.

Информационно-методические условия 

Учебно-методические и информационные ресурсы - существенный и неотъемлемый компонент 
инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения основного общего 
образования,  в  целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 
воспитания,  эффективность  деятельности  учителя  и  ученика  средствами  информационно-
коммуникационного сопровождения.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации 
АООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  понимается  открытая  педагогическая  система, 
сформированная  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных  ресурсов, 
современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий, 
направленных  на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных  задач  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
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– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

– мониторинг здоровья обучающихся;

–  современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и 
представления информации;

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 
их  родителей (законных представителей),  педагогических работников,  органов  управления  в 
сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;

–  дистанционное  взаимодействие  школы  с  другими  организациями,  осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 
здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости  населения,  обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности.

Информационно-образовательная  среда  (далее  –  ИОС)  Школы  строится  в  соответствии  со 
следующей иерархией:

единая ИОС страны (сеть Интернет и официальный сайт Школы);

единая ИОС региона (АИС «Электронная Школа»);

ИОС Школы (Электронный журнал, сервер);

предметная ИОС;

ИОС учебно-методических комплексов (далее – УМК);

ИОС компонентов УМК;

ИОС  элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

информационно-образовательные ресурсы Интернета;

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и  финансово-
хозяйственную деятельность.

Используемое  ИКТ-оборудование  отвечает  современным  требованиям  и  обеспечивает 
использование ИКТ:

в учебной деятельности;
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во внеурочной деятельности;

в исследовательской и проектной деятельности;

при измерении, контроле и оценке результатов образовательной деятельности;

в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех  участников 
образовательных отношений.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной  деятельности 
обеспечивает возможность:

реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их 
самостоятельной образовательной деятельности;

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 
текста средствами текстового редактора;

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода  образовательной 
деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);

создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения 
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и 
озвучивания видео-сообщений;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать);

информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в 
информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения  гипермедиа 
сообщений в информационной среде школы;

поиска и получения информации;

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);

вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудио-видеоустройств  для  учебной 
деятельности на уроке и вне урока;
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общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в  форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики);

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных;

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  лабораторного 
оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

художественного творчества  с  использованием ручных,  электрических и  ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;

создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и 
коммуникационных технологиях);

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренажёров;

размещения продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской и  проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде Школы;

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 
и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на  электронных  носителях, 
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и 
аудио-видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной 
деятельности обучающихся;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,  организации сценической 
работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и 
мультимедиа сопровождением;
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выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

ИОС Школы обеспечивает сетевое взаимодействие  участников образовательных отношений. В 
школе  функционирует  сервер  и  внутренняя  локальная  сеть,  объединяющая  компьютеры  на 
рабочих местах администрации, предметные кабинеты, учительскую. Всего компьютеров – 120, 
из них 119 компьютеров объединены локальной сетью и имеют  выход в сеть Интернет.

Качество доступа к сети  Интернет (качество связи) до 6 Мбит/с – ОАО «Ростелеком», 4 Мбит/с 
– ПАО «Мегафон» позволяет Школе принимать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и 
других мероприятиях, работать с  электронными программами.  Для блокирования ресурсов, не 
имеющих отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации. 

Эффективное использование ИОС предполагает компетентность работников Школы в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ.  Повышение  квалификации  педагогических  работников осуществляется  на  основе 
перспективного  плана  курсовой  подготовки  с  учётом  запросов  педагогов,  результатов  их 
педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед школой на базе АОУ ДПО 
«Института развития образования», других организаций как в очной, так и в дистанционной 
форме. Полученные умения и навыки педагоги активно используют в своей образовательной 
практике, о чем свидетельствует мониторинг учебных занятий, проводимых с использованием 
ИКТ.

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО направлено на 
обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников 
образовательных  отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной 
образовательной  программы,  достижением  планируемых  результатов,  организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления.

В 2013 году библиотека получила статус  школьного  информационно-библиотечного центра 
(далее  –  ШИБЦ)  с  рабочими  зонами,  книгохранилищем,  обеспечивающими  сохранность 
книжного  фонда,  медиатекой  и  рассматривается  в  качестве  необходимого  организационно-
педагогического  условия  образовательной  деятельности  и  по  существу   является   его 
когнитивным ресурсом.

ШИБЦ располагается в двух кабинетах. В одном кабинете находится библиотека с абонементом 
и зоной читального зала на 20 посадочных мест, зоной хранения книг и периодических изданий, 
компьютерная  зона,  в  другом   кабинете  –  фонд  учебников  и  медиатека  (фонд  аудио, 
видеоматериалов).

Информационно-образовательная  среда  ШИБЦ  располагает  современным  техническим 
оборудованием,  информационно-образовательными  ресурсами,  которые  с  введением  новых 
образовательных стандартов значительно расширили функции ШИБЦ. Так, ШИБЦ оснащен 3 
компьютерами, средствами сканирования, копирования и распечатки текстов. Все компьютеры 
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подключены  к  Интернету  и  локальной  сети  школы,  что  позволяет  удовлетворять  любые 
запросы читателей. 

Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  обеспечена  возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
составляет 100%.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО обеспечивает:

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 
работников  на  основе  современных  информационных  технологий  в  области  библиотечных 
услуг; информационная работа  в ШИБЦ ведется  с учетом задач не только информационной 
поддержки  образовательной  деятельности,  но  и  формирования  информационной 
компетентности обучающихся и педагогов;

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем языках обучения и воспитания. 

Обеспечение  учащихся  школы  учебниками,  учебными  пособиями    и  средствами  обучения 
осуществляется согласно ст. 28 (п2), ст 34 (п.1), ст. 35 «Закона об образовании в Российской 
Федерации». 

Перечень  учебных  изданий,  обеспечивающих  содержание  образования

в  5-9-х классах 

Класс № п/п в ФП Учебные предметы Автор  и название Издательство Год издания

Предметные области

Русский язык и литература Русский язык

5-е 1.2.1.1.5.1 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. 
и др. Русский язык

Дрофа 2019

6-е 645/ФП 2012/13 Русский язык Львова С. И., Львов В. В. Русский язык Мнемозина 2013

7-е 646/ФП 2012/13 Русский язык Львова С. И., Львов В. В. Русский язык Мнемозина 2014, 2016

8-е 647/ФП 2012/13 Русский язык Львова С. И., Львов В. В. Русский язык Мнемозина 2016

9-е 648/ФП 2012/13 Русский язык Львова С. И., Львов В. В. Русский язык Мнемозина 2016, 2017

Литература

5-е 1.2.1.2.2.1 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература Дрофа 2013, 2018

6-е 1.2.1.2.2.2 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература Дрофа 2014, 2018

7-е 1.2.1.2.2.3 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература Дрофа 2014, 2015, 2018
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8-е 1.2.1.2.2.4 Литература Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина 
О.Б. / Под ред. Курдюмовой Т.Ф.  Литература

Дрофа 2014, 2016, 2017

9-е 1.2.1.2.2.5 Литература Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б. 
и др. / Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Литература

Дрофа 2017, 2018

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

5-е 1.2.1.3.7.1 Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер 
К.  Английский язык

Русское слово 2018

6-е 765/ФП 2012/13 Английский язык Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва 
Н.Н. Английский язык

Титул 2014, 2015

7-е 766/ФП 2012/13 Английский язык Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва 
Н.Н. Английский язык

Титул 2015, 2016

8-е 767/ФП 2012/13 Английский язык Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва 
Н.Н. Английский язык

Титул 2017

9-е 768/ФП 2012/13 Английский язык Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва 
Н.Н. Английский язык

Титул 2018

Иностранный язык 
(немецкий)

5-е 1.2.1.3.11.1 Немецкий язык Радченко О.А., Хебелер Г., Степкин. 
Немецкий язык

Дрофа 2011, 2012, 2013

6-е 1.2.1.3.11.2 Немецкий язык Радченко О. А., Хебелер Г. Немецкий язык Дрофа 2012, 2014

7-е 1.2.1.3.11.3 Немецкий язык Радченко О. А., Хебелер Г. Немецкий язык Дрофа 2013, 2014

8-е 1.2.1.3.11.4 Немецкий язык Радченко О. А., Хебелер Г. Немецкий язык Дрофа 2013, 2014

9-е 1.2.1.3.11.5 Немецкий язык Радченко О. А., Хебелер Г. Немецкий язык Дрофа 2013, 2014

Общественно-научные предметы. История России

6-е 1.2.2.1.7.1 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 
П.С. История России. 6 класс. В 2-х частях

Просвещение 2016, 2018

7-е 1.2.2.1.7.2 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 
П.С. История России. 7 класс. В 2-х частях

Просвещение 2016, 2017,  2018

8-е 1.2.2.1.3.3 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 
П.С. История России. 8 класс. В 2-х частях

Просвещение 2017

9-е 1.2.2.1.3.4 История России Данилов А.А, Косулина Л., Брандт. История 
России

Просвещение 2017, 2018

Всеобщая история

5-е 1.2.2.2.1.1 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.О. 
Всеобщая история. История Древнего мир

Просвещение 2013, 2018
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6-е 1.2.2.2.1.2 Всеобщая история Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 
история. История Средних веков

Просвещение 2014, 2015,  2018

7-е 1.2.2.2.1.3 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П., Ванюшкина. 
Всеобщая история. История Нового времени

Просвещение 2014, 2015, 2017,   
2018

8-е 1.2.2.2.1.4 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П., Ванюшкина. 
Всеобщая история. История Нового времени

Просвещение 2017

9-е 1.2.2.2.1.5 Всеобщая история Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А.О. 
Всеобщая история. Новейшая история

Просвещение 2017,  2018

Обществозна-ние

5-е 1.2.2.3.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. Обществознание

Просвещение 2013,  2018

6-е 1.2.2.3.1.2 Обществознание Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. Обществознание

Просвещение 2014,  2018

7-е 1.2.2.3.1.3 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. Обществознание

Просвещение 2015,  2018

8-е 1.2.2.3.1.4 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др.   Обществознание

Просвещение 2016,  2017

9-е 1.2.2.3.1.5 Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 
и др. Обществознание

Просвещение 2017,  2018

География

5-е 1.2.2.4.2.1 География Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 
География

Дрофа 2014,  2018

6-е 1.2.2.4.2.2 География Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. ГеографияДрофа 2014, 2015,  2018

7-е 1.2.2.4.2.3 География Коринская В.А., Душина И. В., Щенев В.А. 
География

Дрофа 2015,  2018

8-е 1.2.2.4.2.4 География Баринова И. И. География Дрофа 2016,  2017

9-е 1.2.2.4.5.4 География Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. И др. 
Под редакцией Алексеева А.И. География

Дрофа 2018

Математика и  информатика Математика

5-е 1.2.3.1.3.1 Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 
др. Математика

Мнемозина 2013

6-е 1.2.3.1.3.2 Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 
др. Математика

Мнемозина 2014

Алгебра

1.2.3.2.7.1 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Вентана-Граф 2018
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Алгебра

7Б,В 1.2.3.2.4.1 Алгебра Колягин Ю.М. ,Ткачёва, Федорова. Алгебра Просвещение 2015

8-е 1.2.3.2.4.2 Алгебра Колягин Ю.М. ,Ткачёва, Федорова. Алгебра Просвещение 2016,  2017

9-е 1.2.3.2.4.3 Алгебра Колягин Ю.М. ,Ткачёва, Федорова. Алгебра Просвещение 2017,  2018

Геометрия

7-9-е 1.2.3.3.2.1 Геометрия Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б. 
и др. Геометрия 7-9

Просвещение 2015, 2017,  2018

Информатика

7-е 1.2.3.4.3.1 Информатика Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В. и 
др. Информатика и ИКТ

БИНОМ 2012, 2015,  2018

8-е 1.2.3.4.3.2 Информатика Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В. и 
др. Информатика и ИКТ

БИНОМ 2016, 2017,  2018

9-е 1.2.3.4.3.3 Информатика Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В. и 
др. Информатика и ИКТ

БИНОМ 2017,  2018

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России

5-е Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-
нравственной культуры народов России

Вентана-Граф 2016

Естественнонаучные предметы Физика

7-е 1.2.4.1.6.1 Физика Перышкин А.В. Физика Дрофа 2016,  2019

8-е 1.2.4.1.6.2 Физика Перышкин А.В. Физика Дрофа 2016,  2017

9-е 1.2.4.1.6.3 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика Дрофа 2017,  2018

Биология

5-е 1.2.4.2.6.1 Биология Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 
О.А. Биология

Вентана-Граф 2013, 2017,  2018

6-е 1.2.4.2.6.2 Биология Пономарёва И.Н.,  Корнилова О.А., Кучменко 
В.С. Биология

Вентана-Граф 2014, 2015,  2019

7-е 1.2.4.2.6.3 Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 
B.C. Биология

Вентана-Граф 2015,  2018

8-е 1.2.4.2.6.4 Биология Драгомиров А., Маш Р. Биология. Вентана-Граф 2015,  2017

9-е 1.2.4.2.6.5 Биология Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 
О.А. Биология

Вентана-Граф 2018,  2019

Химия
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8-е 1.2.4.3.1.2 Химия Габриелян О. С. Химия Дрофа 2013

9-е 1.2.4.3.1.3 Химия Габриелян О. С. Химия Дрофа 2014

Искусство Изобразительное искусство

5-е 1.2.5.1.1.1 Изобразительное 
искусство

Горяева Н.А.,Островская О.В./Под ред. 
НеменскогоБ.М. Изобразительное искусство

Просвещение 2013, 2017,  2018

6-е 1.2.5.1.1.2 Изобразительное 
искусство

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство

Просвещение 2013, 2017,  2018

7-е 1.2.5.1.1.3 Изобразительное 
искусство

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М. Изобразительное искусство

Просвещение 2014, 2016,  2017

8-е 1.2.5.1.1.4 Изобразительное 
искусство

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М. Изобразительное искусство

Просвещение 2014, 2017,  2018

Музыка

5-е 1.2.5.2.3.1 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2013, 2017,  2018

6-е 1.2.5.2.3.2 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2014, 2017,  2018

7-е 1.2.5.2.3.3 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015, 2016, 2017,  
2018

8-е              2.2.6.1.2.1 Музыка Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 
Искусство. 8-9

Просвещение 2014, 2017,  2018

Технология Технология

5-е 1.2.6.1.2.1 Технология Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. 
Технология. Обслуживающий труд

Дрофа 2014, 2017,  2018

6-е 1.2.6.1.2.2 Технология Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. 
Технология. Обслуживающий труд

Дрофа 2014,

2016, 2017,  2018

1.2.6.1.2.3 Технология Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. 
Технология. Обслуживающий труд

Дрофа 2015, 2016,  2017

1.2.6.1.2.4 Технология Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. 
Технология. Обслуживающий труд

Дрофа 2016, 2017,  2018

1.2.6.1.6.2 Технология Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии

Вентана-Граф 2012, 2017,  2019

1.2.6.1.6.4 Технология Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии

Вентана-Граф 2015, 2017,  2018, 
2019

1.2.6.1.6.6 Технология Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии

Вентана-Граф 2014,

2016, 2017,  2018

1.2.6.1.6.7 Технология Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А. Вентана-Граф 2019
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и др. Технология

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая  культура

5-7-е 1.2.7.1.2.1 Физическая  культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 
Т. и др. Физическая культура

Просвещение 2013

8-9-е 1.2.7.1.2.2 Физическая  культура Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культураПросвещение 2017

Основы безопасности жизнедеятельности

8-е 1.2.7.2.3.4 Основы безопасности и 
жизнедеятельности

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности и жизнедеятельности

Просвещение 2016, 2017

9-е 1.2.7.2.3.5 Основы безопас-ности 
и жизне-деятельности

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности и жизнедеятельности

Просвещение 2018

Использование фонда  учебной литературы  школьной библиотеки  производится на основании 
принципов: 

- общедоступности: обучающиеся получают учебники в пользование на учебный год бесплатно; 

- возвратности: в завершении учебного года учебники возвращаются в школьную библиотеку; 

- ответственности: учебники должны быть возвращены в хорошем состоянии; 

- преемственности: соблюдения образовательных линий; 

- законности: использование учебников, включенных в Федеральный перечень учебников.

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. 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. 
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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.

В  процессе  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы 
используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 
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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 ПАООП ООО для обучающихся с двигательными нарушениями в 
образовательных  организациях  должны  быть  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;
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 использование специальных методов, приемов, средств обучения;
 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. 
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Методические материалы, обеспечивающие реализацию программы

Пакет специальных образовательных условий обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
условиях общего образования
Содержание

Введение. Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА
2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА
3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА
4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для детей с НОДА
5. Методические рекомендации по применению специальных технических средств обучения 

коллективного пользования детьми с НОДА
6. Методические рекомендации по применению специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования детьми с НОДА.
7. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных занятий с детьми с НОДА
8. Методические рекомендации по проведению индивидуальных коррекционных занятий с детьми с 

НОДА
9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с НОДА в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность
                          Литература

Введение
Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит собирательный характер и включает 
в себя двигательные расстройства, имеющие органическое центральное или периферическое происхождение.

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представлены следующими категориями:

 дети с церебральным параличом (ДЦП);
 с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии;
 с миопатией;
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 с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно- двигательного 
аппарата.

Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические повреждения головного 
мозга и травмы опорно-двигательного аппарата.

Клинико-психолого-педагогические особенности этой группы детей описаны в трудах М.В.  Ипполитовой,  Э.С. 
Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, О.Г.Приходько, Н.В. Симоновой, и др. Большой вклад в изучение таких 
детей и разработку методов их реабилитации внесли также клиницисты К.А. Семенова, Е.М. Мастюкова и др..

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигательных навыков дети 
разделяются на три группы.

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не сформированы ходьба, захват и 
удержание  предметов,  навыки  самообслуживания;  другие с трудом передвигаются с помощью ортопедических 
приспособлений, навыки самообслуживания у них сформированы частично.

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных нарушений. Большая часть 
этих  детей  может  самостоятельно  передвигаться,  хотя  и  на ограниченное расстояние. Они владеют навыками 
самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы.

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, — они передвигаются самостоятельно, 
владеют навыками самообслуживания, однако некоторые движения выполняют неправильно.

Помимо двигательных расстройств у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут отмечаться 
недостатки интеллектуального развития: 40—50% детей имеют задержку психического развития;  около 10% — 
умственную отсталость  разной степени выраженности.  В  большинстве  случаев  эти  недостатки имеют сложную 
природу. Они обусловлены как непосредственно поражением головного мозга, так и двигательной и социальной 
депривацией, возникающей в результате ограничения двигательной активности и социальных контактов. Задержка 
психического развития проявляется в отставании  формирования  мыслительных  операций,  неравномерности 
развития различных психических функций, выраженных астенических проявлениях.

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети  с 
детским церебральным параличом (ДЦП).

Детский церебральный паралич — это полиэтиологическое заболевание мозга,  которое возникает под влиянием 
действия различных вредных воздействий внутреннего и внешнего характера на организм эмбриона,  плода или 
новорожденного.

В настоящее время в нашей стране принята классификация детского церебрального паралича К. А. Семеновой (1974
—1978)  ,  которая  очень удобна в  практической работе врачей,  логопедов,  педагогов-дефектологов,  психологов. 
Согласно этой классификации выделяются пять форм детского церебрального паралича:  спастическая диплегия, 
двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма.

При  ДЦП,  как  правило,  сочетаются  двигательные  расстройства,  речевые  нарушения  и задержка  формирования 
отдельных психических функций.  Следует подчеркнуть,  что не существует соответствия между выраженностью 
двигательных нарушений и степенью недостаточности других функций. Например,  тяжелые двигательные 
нарушения могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым 
недоразвитием отдельных психических функций.

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних конечностей (нарушение 
мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие насильственных движений, несформированность актов 
равновесия и координация, недостатки мелкой моторики). Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые 
дети не удерживают вертикального положения, сидя и стоя, могут передвигаться только в коляске; у большинства 
детей дефектная походка, а многие используют ортопедические приспособления — костыли, трости и т.д.; и только 
немногие дети способны к передвижению на значительные расстояния без вспомогательных средств. Больные дети, 
у которых поражены правые конечности, вынуждены пользоваться левой рукой как ведущей, что затрудняет 
овладение навыками самообслуживания и графическими навыками. Тонкие движения пальцев неразвиты 
практически у всех детей.
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Наиболее часто интеллектуальные нарушения при ДЦП выявляются в синдроме органической задержки 
психического развития. Эта задержка психического развития рассматривается как «первичный» дефект, связанный 
с патогенезом самого заболевания, с постнатальной ретардацией и гетерохронией развития мозга, поэтому ее 
условно обозначают как «органическая задержка психического развития».

К специфическим особенностям задержки психического развития у детей с церебральными параличами относят:

неравномерность задержки развития различных психических функций.

 влияние задержанного развития высших корковых функций в структуре интеллектуального 
дефекта.  Особенно  задержаны  в  развитии  те  высшие  корковые функции,  которые  в  своем 
формировании  наиболее  тесно  связаны  с  двигательно- кинестетическим анализатором: 
пространственные представления, стереогноз, оптико-пространственный гнозис, праксис.

 задержка формирования школьных навыков.
 сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной незрелостью.
 задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления за счет речевой недостаточности 

и бедности практического опыта.
 указанные  расстройства  сочетаются  с  вегетативными расстройствами,  сосудистой дистонией, 

акроцианозом, гипергидрозом, гипертермией, нарушением сна и аппетита, а также с 
эмоциональными и неврозоподобными нарушениями.

Наряду с органической задержкой психического развития у детей с церебральными параличами может выявляться 
так называемая вторичная задержка психического развития,  связанная с  дефектностью двигательной и речевой 
сферы, а также с условиями окружения и воспитания. Эта задержка выявляется главным образом на начальных 
этапах обучения и характеризуется малым объемом знаний и представлений об окружающем мире, задержанным 
формированием высших корковых функций и вербального мышления.  В  отличие  от  органической  задержки 
отставание  в  развитии  менее  выражено, не  отмечается специфических  «органических»  нарушений  внимания, 
восприятия,памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.

Вниманиехарактеризуется неустойчивостью,  повышенной отвлекаемостью,  недостаточной концентрированностью 
на объекте.

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущенияивосприятия. Так как формирование образов 
окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и 
явлений, то недостаточность психической сферы значительно снижает у детейкачествознаний и представлений об 
окружающем мире.

Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным дисциплинам.

У многих детей отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных и временных представлений, 
схемы тела.

Следует  отметить,  что  у  большинства  этих  детей  имеются  значительные потенциальные возможности развития 
высших психических функций, однако физические недостатки (нарушения двигательных функций, слуха, зрения), 
нередко множественные, речедвигательные трудности, астенические проявления и ограниченный запас знаний 
вследствие социально-культурной депривации маскируют эти возможности.

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности, которые, проявляются двумя 
вариантами:

 Стойкое  равномерное  снижение  работоспособности,  астенические  проявления.У таких детей 
низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное внимание.  У  детей  быстро 
наступает  психическое  истощение,  на  которое  ребенок может  реагировать  вспышками 
раздражения, активным избеганием от контакта или полным отказом.

 Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности. У таких детей 
состояние меняется иногда в течение одного урока несколько раз. Короткий период познавательной 
активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво. Нарушение умственной 
работоспособности является главным препятствием продуктивного обучения.

 влияние задержанного развития высших корковых функций в структуре интеллектуального 
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дефекта.  Особенно  задержаны  в  развитии  те  высшие  корковые функции,  которые  в  своем 
формировании  наиболее  тесно  связаны  с  двигательно- кинестетическим анализатором: 
пространственные представления, стереогноз, оптико-пространственный гнозис, праксис.

 задержка формирования школьных навыков.
 сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной незрелостью.
 задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления за счет речевой недостаточности 

и бедности практического опыта.
 указанные  расстройства  сочетаются  с  вегетативными расстройствами,  сосудистой дистонией, 

акроцианозом, гипергидрозом, гипертермией, нарушением сна и аппетита, а также с 
эмоциональными и неврозоподобными нарушениями.

Наряду с органической задержкой психического развития у детей с церебральными параличами может выявляться 
так называемая вторичная задержка психического развития,  связанная с  дефектностью двигательной и речевой 
сферы, а также с условиями окружения и воспитания. Эта задержка выявляется главным образом на начальных 
этапах обучения и характеризуется малым объемом знаний и представлений об окружающем мире, задержанным 
формированием высших корковых функций и вербального мышления.  В  отличие  от  органической  задержки 
отставание  в  развитии  менее  выражено, не  отмечается специфических  «органических»  нарушений  внимания, 
восприятия,памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.

Вниманиехарактеризуется неустойчивостью,  повышенной отвлекаемостью,  недостаточной концентрированностью 
на объекте.

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущенияивосприятия. Так как формирование образов 
окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и 
явлений, то недостаточность психической сферы значительно снижает у детейкачествознаний и представлений об 
окружающем мире.

Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным дисциплинам.

У многих детей отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных и временных представлений, 
схемы тела.

Следует  отметить,  что  у  большинства  этих  детей  имеются  значительные потенциальные возможности развития 
высших психических функций, однако физические недостатки (нарушения двигательных функций, слуха, зрения), 
нередко множественные, речедвигательные трудности, астенические проявления и ограниченный запас знаний 
вследствие социально-культурной депривации маскируют эти возможности.

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности, которые, проявляются двумя 
вариантами:

 Стойкое  равномерное  снижение  работоспособности,  астенические  проявления.У таких детей 
низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное внимание.  У  детей  быстро 
наступает  психическое  истощение,  на  которое  ребенок может  реагировать  вспышками 
раздражения, активным избеганием от контакта или полным отказом.

 Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности. У таких детей 
состояние меняется иногда в течение одного урока несколько раз. Короткий период познавательной 
активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво. Нарушение умственной 
работоспособности является главным препятствием продуктивного обучения.

Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение этими детьми программного материала, 
овладение трудовыми умениями и навыками.

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью 
зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза. Например, ребенок следит глазами за 
движением рук и контролирует их взором при застегивании пуговиц, зашнуровывания ботинок, конструировании, 
рисовании, письме. Зрительно-моторная координация особенно важна на начальном этапе обучения чтению, когда 
ребенок следит глазом за пальцем, которым определяет последовательность букв, слогов, слов. Учащиеся с тяжелой 
двигательной патологией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку 
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соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не могут понять смысл прочитанного и проверить свое 
письмо. Несформированность зрительно-моторной координации может проявляться не только при чтении и письме, 
но и при овладении навыками самообслуживания и другими трудовыми и учебными умениями. Так, например, на 
уроках труда таким ученикам очень трудно правильно расположить и разметить материал, прикрепить выкройку. 
Особую сложность для них представляют раскрой и  выточка  отдельных деталей изделия.  По этой же причине 
замедляется процесс формирования навыков самообслуживания. Невозможность проследить глазами за действиями 
своих  рук,  скоординировать  движения  руки  и  глаза  приводит  к  недостаточной организации  произвольного 
двигательного акта на уроках физкультуры: дети не могут удержать цель, затрудняются выполнять броски и ловлю 
мяча, овладеть умениями и навыками в других спортивных играх.

Иногда встречаются дети с недостаточностью пространственного анализа и синтеза, что особенно проявляется при 
овладении конструированием, навыками самообслуживания, а также при чтении, письме и на уроках физической 
культуры. Такие дети затрудняются в дифференциации левой и правой стороны, в сложении целого из частей. Они 
не могут соблюдать линейки в тетрадях, различать ее правую и левую сторону, могут начать писать или рисовать в 
любом месте тетради или альбома, читать с середины страницы. Степень выраженности указанных затруднений 
значительно увеличивается при сочетании несформированности пространственного анализа и синтеза с 
недостаточностью зрительно-моторной координации. Такие дети с опозданием овладевают многими умениями и 
навыками самообслуживания (шнурование ботинок, застегивание и расстегивание пуговиц, уборка постели и т.д.) 
Они длительное время затрудняются в различении и в соотнесении правого и левого ботинка, в определении правого 
и левого рукава пиджака, платья, при надевании фартука не могут найти верх и низ. Нередко на уроках ручного 
труда им нелегко сложить из отдельных частей целое (склеить, составить из конструктора грибок, елочку, домик и 
т.д.). В старших классах эти затруднения проявляются при изготовлении изделий на уроках столярного, слесарного, 
швейного и картонажного дела.

Пространственные нарушения отмечаются также на уроках физической культуры при построении в шеренгу, 
кругом, выполнении команды направо, налево, перестройке в колонну.

Несформированность пространственных представлений отражается на начальном этапе усвоения математики. При 
изучении состава числа дети не могут расположить или представить его в виде отдельных групп предметов. Однако 
особую  трудность  для  них представляет процесс овладения материалом по геометрии и тригонометрии, 
активизирующий умения представить отдельные геометрические фигуры и выполнить их чертежи.

У некоторых учащихся затруднения при усвоении программного материала по географии (расположение частей 
света, направление течения рек и т.д.) могут быть вызваны недостаточной сформированностью пространственного 
воображения и памяти, наиболее ярко это проявляется при работе с контурными картами.

Таким образом, двигательные нарушения - в значительной степени определяет специфику учебной деятельности 
учащихся этой группы. Несформированность двигательных навыков и умений - результат не только нарушенной 
моторики, но и недостаточности более сложных функций, в основе которых лежит движение (зрительно-моторная 
координация, пространственный анализ и синтез).

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в значительной  степени  также 
определяются  различными нарушениями  речи.  Остановимся на  тех,  которые  в  наибольшей  степени  влияют  на 
усвоение  программного  материала  и чаще встречаются у детей с церебральным параличом. Характерными 
проявлениями речевых расстройств являются разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. В 
некоторых  случаях  отдельные  звуки  вообще  не  произносятся,  в  других произносятся искаженно, в-третьих, 
заменяются другими. Тяжесть нарушений звукопроизносительной стороны речи усиливается за счет дыхательных 
расстройств: речевой выдох укорочен, во время речи ребенок производит отдельные вдохи, речь теряет плавность и 
выразительность.  Нередко  наблюдаются  различные  нарушения  голоса;  он отличается монотонностью, 
немодулированностью, часто имеет гнусавый оттенок. У некоторых детей отмечаются разнообразные 
насильственные движения в речевом аппарате, которые особенно ярко проявляются при устных ответах и могут 
вызывать неестественную улыбку, гримасы, непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. Иногда 
эти  проявления  в  сочетании  с  усиленным  слюнотечением,  непонятной речью, неадекватной мимикой, 
насильственным смехом вызывают затруднения при определении  степени  усвоения  программного  материала  и 
оценке знаний учащихся. В устных ответах такие учащиеся стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они 
отвечают  речевыми  штампами  и  только  на  вопросы  учителя.  Случается,  что  детям  трудно сразу  ответить  на 

188



заданный вопрос, им требуется какое-то время для подготовки к ответу; они могут вообще отказаться отвечать. 
Подготовка к ответу требует определенной настройки речевого аппарата (преодоление насильственных движений, 
подготовка дыхания, произвольное подключение голоса). Нередко нарушения звукопроизношения сочетаются с 
трудностями различения звуков речи на слух. В этих случаях дети смешивают близкие по звучанию звуки, 
например, свистящие и шипящие, твердые и мягкие, звонкие и глухие. Например: учитель произносит слова типа 
коса-коза, ел-ель, суп-зуб, бочка-почка и т.д.,  дети не различают близкие по звучанию звуки, и поэтому делают 
ошибки при письме подобных слов на слух.

Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития лексико- грамматической стороны 
речи. Их словарный запас ограничен, особенно заметно недостаточное понимание значений многих слов и понятий, 
встречающихся при прохождении программного материала. У детей лимитировано понимание многозначности 
слов, различение смысловых оттенков отдельных выражений в зависимости от контекста. Это приводит к тому, что 
в  устной  речи  дети  пользуются  в основном короткими, шаблонными, стереотипными фразами, а иногда 
предпочитают общаться отдельными  словами. Мы не останавливаемся на подробной характеристике речевых 
нарушений, понимание которых требует специальной логопедической подготовки. Здесь мы описываем те речевые 
расстройства, которые встречаются у большинства детей с церебральным параличом и влияют на процесс усвоения 
программного материала.

В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, искажаемых при произношении. Считаем 
необходимым подчеркнуть, что эти затруднения при письме очень часто не соответствуют состоянию устной речи. 
Встречаются дети, у которых грубые нарушения звукопроизносительной стороны речи никак не отражаются на 
письме. И, наоборот, в некоторых случаях даже незначительное нарушение звукопроизношения может вызывать 
затруднения в письме. Наибольшую сложность для учителей представляют дети, у которых в письменной речи 
отмечаются ошибки, связанные с недостатком дифференцирования звуков, сходных по звучанию. Примером таких 
ошибок могут быть смещение и замены звонких и глухих согласных, шипящих и свистящих, мягких и твердых: 
дочка-точка, мышка-миска, угол-уголь и т.д. Эти ошибки могут быть вызваны как нарушением фонематического 
слуха,  общим  снижением  слуха  и  нарушением слухового восприятия, так и нарушением внимания, 
работоспособности и неумением выполнить  мыслительные  операции,  необходимые  для  сравнения  слова  со 
слуховыми и зрительными образами.

Чаще всего учителю приходится сталкиваться с обедненностью и некоторой шаблонностью письменной речи таких 
учащихся. Если учитель видит, что ученик пропускает слова, ошибается в согласовании слов и предложений, в 
слитном написании слов, то его надо обязательно показать логопеду, который сможет определить причину этих 
нарушений и дать педагогу конкретные рекомендации.

Описывая трудности, которые испытывают дети при усвоении программного материала, нельзя не остановиться на 
особенностях  их  психической  деятельности.  Встречаются  дети, медленно включающиеся в задание. В таких 
случаях требуется индивидуальный подход со стороны учителя, который должен в ряде случаев повторить задание, 
заострив внимание на трудных местах, спокойным голосом побудить ребенка к его выполнению. Если ребенок с 
трудом переключается с одного вида работы на другую, ему следует перед выполнением нового задания. Для таких 
детей характерна низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная истощаемость внимания, которая 
приводит к ряду разнообразных  ошибок,  связанных  с  пропусками  букв,  слогов,  слов,  перестановками  их, 
недописыванием слов, предложений, с неразличением сходных по звучанию звуков. Такие учащиеся могут одни и те 
же  задания  в  разное  время  выполнить  лучше  или  хуже,  т.е. количество и качество их ошибок отличается 
непостоянством.

Взаимодействие органических, социальных и психологических факторов приводит к нарушениям формирования 
личности детей с ДЦП, что в свою очередь негативно отражается на взаимодействии с окружающими и приводит к 
трудностям их социальной адаптации.

Личность учащихся с ДЦП характеризуется высоким уровнем невропатизации, низкой самооценкой, фиксацией на 
двигательном дефекте, неадекватной оценкой себя как субъекта профессиональной деятельности, неадекватностью 
профессиональных интересов и внутренней картиной болезни. У большинства старших школьников ориентация на 
профессию  происходит  без  учета  тех  ограничений,  которые  накладывают  хроническое индивидуализирующее 
заболевание.  Они  демонстрируют  профессиональные  намерения свойственные  более  младшему  возрасту,  не 
учитывающие  реальных возможностей.  Эти особенности формируются в результате неправильного воспитания, 
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условий жизни, отношения окружающих и негативно отражаются на их взаимоотношениях с окружающими, в 
частности, возникает повышенная зависимость от родителей.

Наличие двигательной патологии, изнеживающее воспитание, социальная депривация способствуют закреплению 
или выявлению конституционально обусловленных черт астено-невротического, сенситивного и психастенического 
типов акцентуаций характера, что позволяет рассматривать подростков с ДЦП как «группу риска» в отношении 
дезаптационных срывов.

Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения необходимо учитывать при организации учебно-
воспитательной работы с детьми, имеющими двигательные нарушения  вследствие  ДЦП.  Особую важность  это 
приобретает  в  условиях  инклюзивного образования, т.к. включение детей с двигательными нарушениями в 
педагогический процесс общеобразовательной школы создает для них дополнительные трудности и негативные 
особенности развития проявляются более ярко.

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА
Соотношение  методов  на  каждом этапе  обучения  и  воспитания  детей  с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата определяется уровнем двигательного, познавательного, и

речевого развития детей и задачами, стоящими перед педагогом. Педагогическое воздействие осуществляется на 
основе использования разнообразных практических, наглядных, словесных, двигательно-кинестетических методов. 
Методы и приемы организации  учебно-воспитательного  процесса  предполагают  сочетания  теоретического, 
теоретико-практического и практического усвоения учебного материала.

Метод обучения – это совместная, взаимосвязанная деятельность учителя и учащегося, направленная на реализацию 
дидактических задач. В современной специальной педагогике известны несколько десятков классификаций методов 
обучения, однако наибольшее распространение получили группы методов по источнику знаний, по характеру 
познавательной  деятельности  учащихся  и  методы,  реализующие  конкретные дидактические  задачи  (сообщения 
новых знаний, повторения, закрепления, практического применения и контроля).

В условиях образовательной интеграции для детей с ДЦП, учитывая специфические особенности  контингента 
учащихся,  необходим  подбор  таких  форм  и  методов  работы, которые и в данных условиях приводили  бы к 
достижению положительного результата.

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарат применяются 
наглядные, практические и словесные, двигательно- кинестетические методы.

 Наглядные методы включают: наблюдение, иллюстрация, демонстрация.
Наглядные методы могут применяться как при изучении нового материала,  так и при его закреплении.  При 

изучении нового материала они являются способом формирования новых знаний, а при его закреплении – способом 
практикования знаний. Использование наглядных методов особенно важно для детей с ДЦП в связи с тем, что они 
находятся  в условиях социальной,  а иногда  и сенсорной депривации. Использование этого метода позволяет 
преодолеть негативное влияние деривационного фактора.

Метод наблюдения определяется как целенаправленное, планомерное, различное по длительности  восприятия 
ребенком предметов и явлений окружающего мира. Чаще всего он используется с целью обучения детей умению 
замечать изменения в природе, жизни растений, поведении животных, наблюдать труд людей, анализировать факты 
и явления, обобщать их.  Объектами наблюдений также служат арифметические записи,  предметные множества, 
числа, геометрические фигуры и т.д. В старших классах учащиеся наблюдают опыты, различного рода наглядные 
пособия,  тексты,  работу  механизмов,  станков  и  т.п. Активное применение этого метода объясняется тем, что 
создаются условия, позволяющие на основе чувственного познания окружающей действительности развивать у 
учащихся наглядно-образное мышление, активизировать их внимание, стимулировать интерес к учению, расширять 
и обогащать знания.  Успех наблюдений во многом зависит от правильного сочетания слова учителя и средства 
наглядности.

Основными требованиями к этому методу являются :

- определенность цели наблюдения, ее понятность учащимся;
- заинтересованность учащихся в выполнении наблюдения;
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- осуществление наблюдения по разработанному плану, расчленение общей задачи наблюдения на 
частные, на этапы;
- фиксирование результатов наблюдения в записях, графиках:

-формулирование выводов по результатам наблюдения, их обсуждение и оценка. Иллюстрация –это предъявление 
учащимся объектов, находящихся в статическом состоянии: репродукций, фотографий,  муляжей, натуральных 
объектов.

Каждая иллюстрация должна быть четкой, ясной по замыслу и связана с текстом, а также располагаться по возможности 
ближе к разъясняющей части

Иллюстрации всегда сочетаются с наблюдением и словесными методами, объяснением. Они могут сопровождать 
устное изложение, тем самым активизируя познавательную активность учащихся; могут использоваться при 
повторении и закреплении знаний. Но они в отдельных случаях имеют и самостоятельное значение, 
приобретая

исследовательский характер. В этих учебных ситуациях учащиеся должны 
самостоятельно сделать выводы, обобщения и защитить их на последующем занятии.

Основными требованиями к этому методу являются:

- тщательный отбор материала (натуральные предметы, макеты, модели или изображения) и определение 
места и характера демонстрации (в статичном состоянии или в движении);
- оптимальное количество демонстраций с учетом возможностей и потребностей детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата;
- обеспечение качественной стороны иллюстраций и демонстраций, их надежности, техники безопасности 
при выполнении (соблюдение техники безопасности очень важно т.к. трудности передвижения, нарушения 
координации, ограничения движений в руках могут провоцировать несчастные случаи;
- доведение до сознания учащихся цели и содержания демонстрации;
- обеспечение ясности и точности восприятия;

-коллективное подведение итогов и самостоятельность выводов (при изложении нового материала).

Демонстрация - это показ учащимся объектов, находящихся в динамике, развитии, движении: опытов, кино- и 
видеофильмов, звукозаписи, работающих механизмов, станков, образца действия и т.п.

В качестве наглядных пособий используются в зависимости от ситуации (учебно- воспитательной задачи, наличия 
оборудования и др.)  натуральные  объекты, объемные наглядные пособия (муляжи, макеты), изобразительные 
(картины, репродукции), схематические (карты, схемы, диаграммы, графики) пособия. При их использовании 
следует руководствоваться следующими основными правилами:

-учитывать глазодвигательные нарушения у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

-учитывать недостаточность зрительно-моторной координации;

- предъявлять пособие для восприятия своевременно;
- сопровождать показ объяснением, стимулируя самостоятельную работу учащихся постановкой вопросов;
- использовать пособия при опросе и повторении;
- заботиться об эстетическом виде пособий; привлекать учащихся к их изготовлению и ремонту;
- не использовать на уроке слишком много пособий, при необходимости же группировать их в 3-4 
группы.

Особое место и возрастающее значение имеют звуковые, динамические и аудиовизуальные пособия. Это 
магнитофонные записи, диафильмы и кино, мультимедийные средства (интерактивные доски, компьютерные 
технологии). Однако, использование,  как  кино,  так  и диафильмов более  25%  учебного  времени  считается 
неэффективным. Для звуковых же пособий это время еще меньше, поскольку слушать внимательно речь, не видя 
говорящего человека, дети с нарушениями опорно- двигательного аппарата не в состоянии более 3-5 минут.

В специальном образовании обучение строится на широком использовании наглядности. В младших классах 
отдается предпочтение естественным натуральным предметам и иллюстративно-изобразительным средствам: 
рисункам, картинам, предметно- операционным  и  графическим  планам  и  т.д.,  но  постепенно  возрастает  роль 
абстрактно- символической наглядности (карты, схемы, таблицы, диаграммы и т.д.).
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Подводя  итоги  анализу  использования  наглядных  методов  в  работе с  детьми  с  тяжелыми двигательными 
нарушениями,  отметим,  что  предпочтение  следует  отдавать  натуральности наглядности, учитывать бедность 
социального опыта этих детей, обязательно сопровождать использование наглядности речевым сопровождением.

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА

К  практическим  методам  относят  те,  при  использовании  которых  учащиеся усваивают  знания,  вырабатывают 
умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на изучаемый объект и изменяя его: упражнение, 
лабораторная работа, практическая работа.  Источником нового знания и умения для учеников в этом случае 
являются выполняемые ими практические действия.

Заметим, что в работе с детьми с ДЦП практические методы педагогами часто игнорируются, из-за трудностей их 
использования ,особенно при обучении детей с недостатками манипулятивных функций. Хотя это является большой 
ошибкой. Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. качество и прочность знаний у детей с ДЦП прямо 
зависит от предметно-практической деятельности в их формировании.

Упражнение– это повторное или многократное выполнение правильного практического или умственного действия с 
целью овладения им или совершенствования качества его выполнения. Особенное значение этот метод имеет в 
начальных классах (при формировании первоначальных навыков письма, чтения, выполнения вычислительных 
действий, в работе с инструментами и оборудованием на уроках труда и др.).

Выделяются упражнения подготовительные, обучающие и тренировочные в зависимости от степени овладения 
учащимися вырабатываемым умением. В зависимости же от характера выполняемых действий различают 
упражнения на воспроизведение известного (репродуктивные), на применение умений в учебной или реальной 
обстановке и творческие упражнения. На уроках ученики выполняют письменные и устные упражнения. Они могут 
выполняться индивидуально и фронтально.

Перед выполнением действия учениками учитель показывает образец его выполнения и объясняет, как оно 
выполняется. Затем обычно действие выполняется в облегчающем его восприятие виде (замедленное, расчлененное) 
при сопровождении объяснением каждого элемента. Для проверки понимания теоретической основы упражнения 
учитель может спрашивать учеников, организовывать поэлементное выполнение ими действий. После этого опять 
демонстрирует действие в реальном виде и организует выполнение его учащимися. При обучении письму детей с 
тяжелыми двигательными нарушениями целесообразно использовать пассивные приемы-письмо рукой ученика и 
последующим самостоятельным повторением.

Простое выполнение, механическое повторение действия не влекут автоматически его совершенствования. 
Совершенствуется умение, развивается мышление в ходе выполнения упражнений при следующих условиях:

- осмысление учащимися теоретической основы упражнения;
- сознательная направленность на улучшение, совершенствование умения;
- строгая последовательность и постепенное повышение степени самостоятельности выполняемых 
действий;

-разнообразие упражнений и их постепенное усложнение (выполнение упражнений на различном материале в 
различных условиях);

- анализ результатов каждого упражнения, осмысление причин ошибок и путей их устранения;
- правильное  распределение  упражнений  во  времени  (не  слишком  частые,  чтобы  было время  для 
осмысления и не наступило чрезмерное утомление, и не слишком редкие, чтобы не наступало забывание 
навыка),
- содержание и форма организации деятельности должны быть интересными для учащихся,  следует 
организовывать  упражнения  на  материале,  имеющем  познавательную  и воспитательную ценность 
(использовать игру, обеспечивать получение в результате упражнений практически полезного результата и 
т.п.).

Упражнения  применяются  для  закрепления  знаний,  совершенствования  умения  и  навыков. Они  весьма 
разнообразны и используются при обучении школьников разным учебным предметам. В зависимости от целей 
обучения упражнения различаются на обучающие  (подготовительные) и проверочные (контрольные); по месту 
оформления работы (классные и домашние); по форме словесного выражения мысли (устные и письменные); по 
мыслительным операциям, которых они требуют от ученика (аналитические, аналитико-синтетические, 
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синтетические).  Встречается  также  классификация  по  степени самостоятельности.  Это  упражнения,  в  которых 
воспроизводится усвоенный материал; работы по применению знаний в новых условиях; творческие работы. Кроме 
того, для каждого предмета характерны свои упражнения, вызванные его спецификой. Так на уроках русского 
языка используются грамматические и орфографические упражнения; для  уроков  математики  характерно 
решение задач и примеров, построение чертежей; для уроков географии и истории – работа с картами; на уроках 
физкультуры  имеют  место общеразвивающие  упражнения,  ритмические,  дыхательные;  на  уроках  труда 
применяются ознакомительные и тренировочные упражнения для отработки двигательных приемов и т.д.  Опыт 
показывает, что для детей с ДЦП количество повторений упражнений следует увеличивать. Упражнения сочетаются 
с объяснением, беседой, рассказом, демонстрацией, игрой, лабораторной работой, применяются при работе с 
учебником. Эффективность упражнений зависит от соблюдения ряда требований. Важнейшим условием является 
сознательное  выполнение  учащимися  задания.  Это  весьма  сложная  задача  для  детей  с ограниченными 
возможностями здоровья, поскольку нарушения в высшей нервной деятельности у учащихся относятся, прежде 
всего, к их аналитико-синтетической способности, от которой зависит полнота понимания учебного материала, т.е. 
глубина обобщения,  полнота  отражения  связей  изучаемого  и  наблюдаемого  материала.  В  связи  с этим 
исключительное значение имеют педагогические приемы, требующие сопоставления,  установления  сходства  и 
различия,  подводящие  учащихся  к  пониманию конкретной задачи, актуализирующие их знания и опыт, 
пробуждающие заинтересованность к предложенной работе. Кроме того должна проводиться работа, направленная 
на формирование у школьников интереса к учебной деятельности. Постепенно ученики должны усвоить, что прежде 
чем приступить к упражнению, нужно прочитать задание, вспомнить, на какое правило данное упражнение, найти и 
прочитать это правило, посмотреть образец выполнения задания, обратиться за помощью в случае затруднений к 
учителю, затем приступить к выполнению задания, контролировать правильность своей работы.

Не менее важно требование соблюдения определенной последовательности в подборе упражнений. В специальном 
образовании это  требование,  в  первую  очередь,  проявляется в  выборе  подготовительных  упражнений  для 
пропедевтического  этапа  обучения  на  уроках русского  языка,  математики,  рисования,  труда.  Эти  упражнения 
направлены на развитие зрительного восприятия и пространственных представлений, движений руки. На уроках 
русского языка особое внимание уделяется упражнениям, способствующим развитию фонематического восприятия 
и представлений, являющихся основой для выработки навыков чтения и письма. Сформированные в ходе разных 
упражнений знания и умения служат фундаментом для дальнейшего обучения.  Для детей с  ДЦП важную роль 
играют упражнения направленные на автоматизацию навыка письма.

Упражнения должны использоваться в определенной системе с постепенным повышением уровня трудности 
заданий и самостоятельности учащихся при их выполнении. Обязательным условием при этом является повторение 
определенных типов упражнений на ограниченном учебном материале, что необходимо для выработки 
определенных умений.

Наряду с этим следует стремиться к разнообразию упражнений, чтобы избежать механической работы детей и 
формировать у них умение применять полученные знания в начале в знакомых условиях, а затем в новых ситуациях. 
Однако замедленный темп работы у детей с проблемами в развитии, трудности переключения требуют 
определенной ограниченности видов упражнений на одном уроке. Упражнения на закрепление должны

быть  направлены  на  развитие  самостоятельности  учащихся.  Вначале  работа  выполняется по показу учителем 
действия или приема, затем под его руководством. Постепенно помощь учителя сокращается, и учащиеся работают 
самостоятельно, осуществляя самоконтроль. Однако помощь учителя возможна и в этом случае.

Метод упражнений дает возможность организовывать индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, 
что выражается в степени трудности задания, его объеме и характере помощи. Желательно предлагать учащимся 
упражнения, способствующие развитию инициативы и творчества. Это изложения и сочинения на уроках русского 
языка, упражнения, требующие выбора наиболее рационального пути решения задач на уроках математики и т.д. 
Упражнения должны быть связаны с жизнью, практической деятельностью учащихся. Материалом для них могут 
быть уроки труда, социально-бытовой ориентировки, экскурсии на производство, в природу.

Лабораторная работа - проведение учащимися по заданию учителя опытов с использованием приборов, 
инструментов и других приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо явлений, процессов с помощью 
специального оборудования. Лабораторные работы проводятся в средних и старших классах – чаще всего на уроках 

193



естественных дисциплин – естествознания, биологии, химии, физики, географии. К лабораторным работам 
предъявляются такие требования:

- четкая определенность цели выполняемой работы, ее понятность учащимся;
- наличие плана работы (инструкции, технологической карты);
- подготовленность учащихся к использованию оборудования, выполнению действий;
- обеспечение мер техники безопасности;
- наблюдение и контроль учителя за выполнением учащимися запланированных действий;
- фиксация учащимися хода и результатов лабораторной работы в записях, рисунках, схемах;
- формулирование выводов, обсуждение результатов и оценка выполненной работы. 

Многие обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут выполнять лабораторные   работы 
из-за   моторных   трудностей.   Поэтому можно использовать программу 
виртуальных  лабораторных  работ.  Дети  с  интересом  выполняют  такие  задания.  Практические работы - 
применение учащимися знаний и умений в деятельности, обеспечивающей получение практического результата 
в виде изделия, произведения, изменения  изучаемого  (осваиваемого)  объекта.  Проводятся  в  мастерских,  на 
пришкольном участке и в классе с целью закрепления полученных знаний, их применения, включения учащихся 
в реальную, связанную с жизнью деятельность.

Перед проведением практической работы учитель добивается знания и понимания учащимися цели и 
последовательности предстоящей деятельности, мер техники безопасности в случае работы с инструментами и 
оборудованием. В ходе работы осуществляет наблюдение за ее ходом, в случае необходимости работа 
приостанавливается для дополнительного инструктажа или оказания индивидуальной помощи. Для детей с ДЦП 
роль  практических  работ  трудно  переоценить.  Они  решают  не только  образовательные,  но  и  коррекционно-
развивающие задачи: расширяет кругозор, развивает моторику и зрительно-моторную координацию и др..

При организации практических работ следует руководствоваться такими основными требованиями:

- обеспечить наличие у учащихся необходимых знаний и заинтересовать их в выполнении предстоящей 
работы;
- привлечь их к участию в составлении плана работы;
- познакомить учеников с правилами техники безопасности (при работе с оборудованием и машинами);
- обеспечивать высокую воспитательную значимость содержания и результатов работы;
- использовать групповые (коллективные) формы труда;
- стимулировать систематический самоконтроль за ходом и результатами работы;

- завершением работы должны быть ее обсуждение и оценка.
3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА

Среди словесных методов: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой.

Рассказ – этопоследовательное повествовательное или описательное изложение учителем нового материала. Он 
используется на уроках во всех классах для сообщения информации о предметах, происшествиях, событиях, 
явлениях с целью обогатить знания учащихся.

К рассказу предъявляются следующие требования:

 последовательность изложения в соответствии с целью и планом;
 выделение, подчеркивание и при необходимости повторение главной мысли, идеи;
 достоверность, убедительность освещаемого факта;
 простота и доступность языка изложения;
 эмоциональность  изложения,  обеспечивающая,  в  том  числе  и  ненавязчивое,  но явно 

демонстрируемое выражение личного отношения учителя к излагаемому материалу;
 краткость рассказа.

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут усвоить большой по объему материал, 
особенно, если в нем содержатся трудные для понимания понятия, явления. Поэтому рассказы должны

быть небольшими по объему,содержать ограниченное количество новых 

194



сведений, достоверные и научно проверенные факты. Содержаниедолжно раскрываться учителем по
определенному плану, с четким выделением существенных моментов, доступным 

языком, включать новые слова и термины (которые в случае необходимости разбираются предварительно). 
Обязательным условием является эмоциональное и заинтересованное отношение учителя к сообщаемой 
информации. Целесообразно начинать рассказ с какого-либо занимательного вопроса, факта. Излагаемые сведения 
следует подтверждать примерами, сопровождать наглядной демонстрацией,  прослушиванием  звукозаписи, 
просмотром учебных кино и диафильмов. При рассказе-описании большой эффект дают

картинные планы, помогающие школьникам не только понять и запомнить различные 
сведения, но и более четко и образно представить объекты, события, явления. Кроме того, план рассказа учителя 
может быть записан на доске. По ходу изложения материала учитель обращается к плану, подчеркивая завершение 
одной части и переход к другой. Такого рода планы, помогают учащимся не только в период приобретения 
знаний, но и служат опорой при их ответах на этапе закрепления.

Рассказ может проводиться в начале урока и занимать небольшую часть его, после чего идет усвоение полученных 
знаний с помощью упражнений, познавательных игр (при этом используются учебные пособия). Возможен и другой 
вариант сообщения сведений с помощью этого метода. Излагаемый материал разбивается на короткие логические 
части, каждая из которых завершается выполнением упражнений, лабораторных работ, наблюдениями, 
направленными на закрепление знаний. В итоге урока в беседе проводится обобщение полученных сведений.

Объяснение  –  доказательное  раскрытие  сущности  неизвестного  детям  явления,  события; приемов работы с 
инструментами, содержания наглядных пособий и правил их применения, а также слов и терминов. Объяснение 
сопровождается демонстрацией учащимся различных средств наглядности.

Основные педагогические требования к объяснению:

-выявление структуры изучаемого объекта и закономерных связей между его частями;

-выделение существенных сторон и свойств изучаемого учебного материала;

-обращение  к  учащимся  с  вопросами,  побуждающими  их  следить  за  ходом  рассуждений учителя, делать 
самостоятельные выводы;

-использование наглядных пособий, демонстрация опытов, приведение убедительных примеров;

-раскрытие причин и следствий изучаемого процесса, явления;

-точное формулирование вывода, правила, закона в конце объяснения.

Беседа– это диалогический, вопросно-ответный метод, при помощи которого учитель путем постановки 
вопросов проверяет усвоение учащимися знаний или подводит к пониманию и усвоению новых знаний. 
Соответственно различают беседы вводные, текущие, заключительные (обобщающие). Они могут 
проводиться учителем с одним учеником – индивидуальная, с несколькими – групповая и со всем классом – 
фронтальная беседа.

Для того чтобы беседы проходили успешно, нужно соблюдать следующие условия:

- правильно определить тему, сообразовав ее с наличием времени и подготовленностью учащихся;
- обеспечить понимание учащимися конкретной учебной задачи и их заинтересованность в ней;
- составить план беседы и сформулировать основные вопросы;
- в ходе беседы учитывать изменение отношения учащихся к обсуждаемой проблеме;
- после обсуждения намеченных вопросов подвести итоги беседы. Учитывая важность 
формы вопросов, сформулируем основные требования к ним:
- краткость и логическая четкость формулировки вопроса;
- ясность, понятность вопроса учащимся;
- гибкость содержания и особенно формы, варьирование формулировок при общей единой 
направленности к цели;
- последовательное нарастание трудности вопросов;
- не следует задавать «двойных», «тройных» вопросов  и вопросов,  на которые можно дать несколько 
правильных ответов (типа:«Где, кто и когда...?» или «Где находится...?»);
- избегать альтернативных вопросов (на которые можно выбрать ответ из двух - «да»,
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«нет») и вопросов, содержащих готовые ответы в самих формулировках;

- вопросы должны преимущественно ориентировать учащихся на ответы в форме полных предложений, 
рассуждений, определенных доводов, сравнений, на вычленение существенных признаков, 
формулирование выводов.

Как правило, для беседы выбирается небольшой по объему материал, который легко разделяется  на  несколько 
логических  частей  и  каждая  часть  разбирается  по  вопросам. Поскольку знания школьников с двигательными 
нарушениями нередко имеют несистематизированный и неполный характер, учитель во время беседы не только 
задает вопросы, он уточняет ответы учащихся, дополняет их, строит беседу так, чтобы систематизировать  и 
обобщить разбираемый материал, подвести школьников к усвоению понятия, правила, к осознанию практического 
применения  знаний.  Для  лучшего  усвоения разбираемой темы учитель во время беседы часто пользуется 
наглядностью, успех применения которой зависит от того, насколько продуманы им цель и место ее использования. 
При сообщении новых знаний учитель, пользуясь методом беседы, широко использует наблюдения, лабораторные 
и практические работы. Источником беседы могут быть материалы учебника, записи на доске.

Беседа  –  сложный  метод  обучения  и  успех  ее  зависит  от  правильной  подготовки  к  ней, учета  целого  ряда 
требований:  к  вопросам  учителя,  ответам  детей,  организации  беседы. Вопросы  учитель  продумывает  заранее. 
Сначала подбираются фронтальные вопросы. Они должны быть короткими, четкими, доступными по содержанию, 
учитывать  знания  и  опыт учащихся. При подготовке вопросов необходимо иметь в виду типологические 
особенности учащихся, дифференцировать вопросы с целью оказания школьникам помощи.  Поэтому  помимо 
фронтальных,  адресованных  всему  классу,  учителем  готовятся дополнительные вопросы: вопрос-побуждение, 
активизирующий внимание и память детей; развернутый вопрос, сопровождаемый жестом, чтобы привлечь 
внимание школьников к определенной части используемой наглядности (арифметической записи, таблице, образцу 
изделия и т.д.); вопрос-альтернатива; вопрос, содержащий в себе ответ. Чаще всего дополнительными вопросами 
учитель  пользуется  в  обобщающих  беседах.  В других  случаях  (беседы  на  закрепление  и  повторение)  нужно 
стремиться к тому, чтобы вопросов, содержащих помощь, было меньше. Иначе, учащиеся испытывающие трудности 
в обучении, будут плохо продвигаться в своем развитии, так как для них не будет создаваться ситуаций, требующих 
активизации внимания, памяти, мышления, речи. Дополнительными вопросами нужно пользоваться умело, заранее 
предвидя, кто из учеников, на каком этапе беседы будет испытывать трудности.

Вначале учитель задает основной (фронтальный) вопрос, затем делает паузу, чтобы ученики обдумали ответ, а затем 
спрашивает  того  или иного ученика,  (намечает  заранее). Естественно,  что  не  все  учащиеся  смогут  ответить  на 
вопрос. В этом случае следует один из вариантов дополнительных вопросов. Он также задается всему классу, но 
вызывается тот,  кому он предназначен. Умелое варьирование основных и дополнительных вопросов приводит к 
тому,  что  во  время  беседы  в  ней  активно  участвует  весь  класс.  Недопустимы сдвоенные  вопросы,  а  также 
нагромождение  одного  вопроса  на  другой.  Такие  вопросы  не помогают ученикам, а рассеивают их внимание, 
затрудняют понимание, мешают сосредоточиться. Нельзя задавать вопросы, на которые следует однозначный 
ответ: «да», «нет», а также нужно осторожно подходить к вопросам, требующим второстепенной информации, они 
могут увести от основного содержания, затруднить школьникам вывод, обобщение.

Беседа на закрепление знаний проводится на этом же уроке. Эта беседа в определенной степени носит проверочный 
характер, что нисколько не исключает дополнительных разъяснений, если учащимся не все понятно. Здесь также 
требуется логическая последовательность в вопросах учителя,  но количество их будет меньше и формулировки 
разнообразнее.  Необходимо  дополнительно  стимулировать  тех  учеников,  которым  трудно дается обучение, 
обязательно спрашивать их, поощрять желание участвовать в беседе.

Успех беседы зависит не только от постановки вопросов учителем, но и от своевременного исправления им 
неверных ответов школьников. Учитель может сам исправить неудачный ответ ученика и предложить запомнить 
правильную  формулировку. Более эффективен прием, при котором учитель объясняет отвечающему причину 
неправильного ответа, создает условия, позволяющие ученику самому понять ошибочность  своего  вывода, 
например, привлекая внимание ученика к соответствующей наглядности, пункту плана и т.п.

Работа с книгой –  метод обучения, при использовании которого овладение знаниями или формирование умений 
(умений, главным образом интеллектуальных действий) происходит в процессе работы учащихся с литературными 
изданиями – учебником, пособием, словарями, справочниками, художественной и научной литературой и др. Книги 
используются на уроках и во внеурочное время. Наиболее распространенными приемами работы с книгой являются 
следующие:

- предварительное ознакомление с новым материалом;
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- повторение пройденного с целью восстановления в памяти знаний, необходимых для изучения нового;
- выполнение заданий учителя по работе с текстом (придумать заглавие, поставить вопросы к содержанию; 
разделить текст на части и озаглавить их; найти примеры, подтверждающие определенные положения; 
составить сравнительную характеристику событий, персонажей и др.; проанализировать схему, график и 
др.);
- чтение художественной и научно-популярной литературы, хрестоматий, документов для подтверждения 
теоретических положений учебника и самостоятельного формулирования выводов;
- подготовка сообщений, рефератов, докладов по отдельным вопросам с использованием одного и более 
источников и др.

В качестве наиболее общих требований к методу работы с книгой можно сформулировать следующие:

- правильный отбор материала для самостоятельного изучения, повторения или выполнения иного 
задания;
- обязательное рассмотрение на уроке наиболее трудных положений учебника;
- посильность задания для учащихся;
- проведение вводной беседы (инструктажа) для ориентации учащихся в содержании, объеме, основных 
приемах работы;
- наблюдение за работой учащихся на уроке, контроль результатов работы дома;
- своевременная помощь в освоении основных приемов работы с книгой;
- сочетание с другими методами, обеспечивающими правильное воспитательное воздействие содержания 
книги;
- обсуждение выполненной работы и ее оценка.

Работа с книгой используется как метод получения новых знаний, а также как метод закрепления и повторения, 
систематизации и обобщения знаний. Школьники учатся работать вначале с учебником и обязательной учебной 
литературой,  затем  разнообразной справочной  и  художественной  литературой.  Главная  цельобучения  работе  с 
книгой  –  это приобретение  знаний  и  подготовка  к  самостоятельному  приобретению  знаний.  В  процессе 
специального  образования  работе  с  книгой,  в  первую  очередь  с  учебниками  и  учебной книгой,  уделяется 
значительное место. Научить школьников самостоятельно приобретать знания из книги сложная и важная задача, 
особенно для выпускников школы.

Работа с учебником является сложным видом умственной деятельности учащихся, состоящей из осознания ими 
поставленной  задачи,  логического  осмысления  читаемого, установления причинно-следственных зависимостей, 
анализа смысловой структуры текста.  Начинаться она должна с ознакомления с его структурными элементами. 
Сначала школьники учатся находить название учебника, нужную страницу, картинку, текст.

Постепенно они должны быть вооружены знаниями обо всех структурных элементах книги,  назначении  ее, 
продуктивных способах деятельности с текстами, иллюстрациями. Учащихся необходимо научить рациональным 
приемам деятельности с аппаратом ориентировки учебной книги: введением, оглавлением, шрифтовыми 
выделениями, заголовками, абзацами и др. Это помогает школьникам найти необходимые сведения, создает условия 
для  самостоятельной  учебной  работы.  Не  менее  важно  сформировать  у них  умение  правильно  и  быстро 
ориентироваться в аппарате учебной книги, т.е. находить нужный текст, задания и вопросы к нему, иллюстрации и 
схемы, способствующие пониманию читаемого. Также следует учить детей (прежде, чем приступать к выполнению 
работы) обращать внимание на образцы выполнения задания или упражнения, разобрать их. Это  способствует 
формированию навыков самоконтроля.

Чтение для детей с ДЦП представляет значительную трудность. В связи с этим большое значение имеет подбор 
методов и приемов, способствующих формированию сознательного чтения. Это может быть знакомство с 
натуральными объектами, наблюдения и практические работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и 
т.д. Сознательному восприятию текста способствуют также разные виды чтения: объяснительное,  выборочное, 
повторное и др. Основное внимание должно быть уделено формированию у учащихся умения анализировать текст 
учебника, выделять существенное из прочитанного материала.

Наряду с традиционными методами обучения в работе с детьми с тяжелыми двигательными нарушениями 
используют специфические учитывающие особенности заболевания.

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для
детей с НОДА
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В связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, процесс обучения по таким предметам, как русский

(родной) язык, физическое воспитание, математика, особенно на начальных этапах, имеет специфику.

Русский (родной) язык. Освоение отдельных разделов возможно лишь при условии решения ряда специальных 
задач, обусловленных наличием двигательных, речевых нарушений и других отклонений в психическом развитии.

Нарушения манипулятивных функций кисти рук при различных клинических формах ДЦП и наличие гиперкинезов 
существенно затрудняют усвоение техники письма. В связи с этим особое внимание следует уделять подготовке 
руки к письму, выделить специальное  время  на  формирование  двигательного  навыка  письма,  его 
последовательную отработку и закрепление.

В  связи  с  тем,  что  у  большинства  учащихся  с  детским  церебральным  параличом  имеются нарушения 
звукопроизносительной стороны речи в сочетании с общим речевым недоразвитием разной степени выраженности, 
особое внимание на начальных этапах обучения необходимо уделять:

– отработке правильного произношения, развитию фонематического слуха и формированию 
основ звукового анализа;

– уточнению и обогащению словарного запаса;
– практическому  овладению  грамматическими  средствами  языка,  выявлению  и преодолению 

встречающихся в речи грамматических недочетов.
Усвоение   данного   учебного   предмета   обеспечивается максимальной практической направленностью

начальных этапов обучения: большое внимание уделяется 
формированию предметно-практической деятельности учащихся, различным формам работы с разрезной 
азбукой, графической записи слов и т. д. В целях предупреждения дисграфических и орфографических

ошибок все виды работ учащихся следует сопровождать
соответствующими видами языкового анализа (фонетического, 

морфемного, морфологического и словообразовательного). В процессе таких занятий развивается мышление детей: 
формируется умение анализировать языковой материал, группировать по значению различные слова, осуществлять 
их классификацию. В начальных классах особое значение следует придать разнообразным 
упражнениям, обеспечивающим усвоение звуковой и слоговой структуры слова, формирующим правильное 
звукопроизношение и слуховое восприятие, навыки звукового анализа слова. Существенное   значение   в   системе 
пропедевтического   изучения   языка уделяется практическому обогащению лексики учащихся,на

основе которой формируются лексические и грамматические » обобщения. 
Значительное место на начальном периоде обучения следует отводить специальным грамматическим 
упражнениям: изучению основных частей речи, способов их образования и изменения, разбору слов по составу. 
Значительное место отводится упражнениям, развивающим связную речь учащихся.

Коррекционная направленность обучения обеспечивается специальными методами обучения,  введением 
пропедевтических  занятий,  предшествующих  изучению  отдельных разделов  и  тем  программы,  а  также 
индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушений развития. Полученные на них знания и навыки 
необходимо закреплять во время классных занятий. Изучение наиболее сложных разделов и тем следует предварять 
систематическим повторением, что создаст условия для обобщения ранее пройденного материала и закрепления 
вновь изученного.

В начале каждого учебного года учителю необходимо определить уровень языковой подготовки каждого ученика 
(словарный запас, особенности употребления грамматических средств языка, уровень овладения связной речью, 
степень сформированности  двигательного  навыка  письма).  Эти  данные  должны  быть  положены  в основу 
организации индивидуальной коррекционной работы.

Обучение грамоте следует вести звуковым аналитико-синтетическим методом. Особое внимание уделять развитию 
фонематического слуха, обучению звуковому анализу слов. Поэтапное формирование двигательного навыка письма 
необходимо формировать в процессе специальных занятий: рисования, штриховки обведения букв и их элементов 
по трафарету, выкладывания их из палочек. На уроках широко применять приемы, исключающие необходимость 
письма,  —  использовать  разрезную  азбуку,  схемы  и  модели слов, таблицы и т. д. Ознакомление учащихся с 
рукописными буквами осуществлять постепенно: сначала вводить строчные и заглавные буквы, мало отличающиеся 
по начертанию,  затем  заглавные  буквы  сложной  конфигурации.  Особое  внимание  уделять различению букв, 
сходных по начертанию.
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Чтение.  Основной задачей является  формирование навыков сознательного,  правильного выразительного чтения 
вслух и беглого чтения «про себя», умения осмысленно воспринимать прочитанное.

Грамматика и правописание. Изучение начального курса грамматики начинается с практической отработки 
правильного употребления простейших грамматических категорий и форм (падежных, числовых, родовых), 
составления несложных словосочетаний по картинкам и опорным словам. Преодоление семантических затруднений, 
обогащение  словарного  запаса  детей  обеспечивается  системой  специальных лексических  упражнений, 
направленных на овладение умением обнаруживать смысловое сходство близких по значению слов, различать слова 
противоположного значения, определять случаи многозначности.

Составной частью обучения русскому (родному) языку является формирование и совершенствование графических 
навыков.

Математика.  Разнообразие  отклонений  в  развитии,  характерных  для  клинико-психолого- педагогической 
характеристики учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, обусловливает необходимость 
дифференцированного и индивидуального подхода,  позволяющего  учитывать  психофизические  особенности 
каждого  ребенка.  Это требует  от  учителя  применения  в  каждом случае  таких  приемов  обучения,  которые  при 
сохранении достаточного уровня обобщенности раскрыли бы конкретное содержание материала.

Особенности развития мышления большинства учащихся делают необходимым применение разнообразного 
наглядного материала, чертежей, схем, рисунков. Недостаточно сформированные пространственные представления 
предполагает введение дополнительных упражнений при обучении к записи примеров в столбик: размещение одних 
предметов под другими, рисование фигур в клетках и т. д.

Важное место в обучении должно занимать формирование геометрических представлений.  В ходе  выполнения 
практических упражнений дети учатся распознавать геометрические фигуры в окружающих предметах, на рисунках, 
моделях; овладевать графическими умениями, приобретают практические умения в решении задач вычислительного 
и измерительного характера.

5.Методические  рекомендации  по  применению  специальных  технических средств 
обучения коллективного пользования детьми с НОДА

Несмотря на значительное количество программных продуктов, их использование в полном объеме не 
предназначено для детей, имеющих двигательные нарушения вследствие  ДЦП.  Поэтому  наиболее  приемлемым 
способом использования компьютера является применение программы Microsoft Power Point.

Очевидным плюсом презентации, создаваемой в Power Point, является возможность варьировать объем материала, 
используемые методические приемы в зависимости от целей урока, уровня подготовленности класса, возрастных 
особенностей  обучающихся.  В случае  необходимости можно  заменить  текст,  рисунок,  диаграмму,  или  просто 
скрыть лишние слайды. Эти возможности позволяют максимально настраивать любую ранее разработанную 
презентацию под конкретный урок в конкретном классе.

Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с работой по карте, глобусу, по тексту учебника, 
выполнением упражнений и др.

Презентации и мультимедийные материалы должны:

 соответствовать учебно-воспитательным целям и содержанию обучения;
 быть доступными и составлены с учетом возрастных особенностей детей с двигательными 

нарушениями;
 четкими по структуре, с краткими, легко запоминающимися надписями, изображенными крупным 

шрифтом. (Arial, TimesNewRoman);
 эстетически оформленными: должны быть художественно выполненными, соразмерными, 

красочными, с правильно подобранной цветовой гаммой;
 не перенасыщены цветовой гаммой, и цветовая гамма не должна сменяться быстро, особенно в 

контрастных цветах (внешние раздражители истощают нервные силы ребенка);
 не перенасыщен информацией ,необходимо размещать один объект или минимальное их 

количество на страницу слайда;
 для иллюстраций подбирать натуральные образцы с ярко выраженными характерными признаками;
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 при создании презентации использовать различные варианты образца, для социального восприятия 
используя метод сравнения;

 для выделения из общего фона заданного образца следует его выделить различными способами, 
чтобы обучающиеся могли воспринимать намеренно и избирательно, поскольку избирательность 
их восприятия быстро падает, становится менее специфичной.

6.Методические  рекомендации  по  применению  специальных  технических средств обучения 
индивидуального пользования детьми с НОДА

Применение специальных технических средств во многих случаях способны компенсировать  имеющиеся  у 
учащихся данной категории двигательные нарушения, а именно: невозможности или ограничении объема и силы 
движений (общая и мелкая моторика), трудности контроля и координации произвольных движений, слабость и 
быструю утомляемость во время движения, недостаточность зрительно-моторной координации рук и ног.

В некоторых случаях использование технических средств позволяет учащимся с двигательными  нарушениями 
принимать активное участие в учебном процессе наравне со сверстниками, у которых нет подобных проблем. Если 
нарушения  затрагивают  не  только двигательную,  но  и  интеллектуальную,  зрительную  и/или  речевую  сферу, 
интенсивность процесса обучения снижается в связи с необходимостью дополнительного времени на закрепление 
учащимися навыков и знаний.

Поскольку  вспомогательные  технологии  позволяют  выполнять  действия,  которые  без  них были попросту 
невозможны, у учащихся с двигательными нарушениями обычно не возникает  негативного  отношения  к  этим 
технологиям.  Однако  когда  у  учащихся  почему- либо были завышенные оценки возможностей технического 
средства (особенно компьютера),  у  них может возникнуть  снижение интереса  к  такой технологии,  если она  не 
полностью оправдывает возложенных на нее надежд.

Пространственная организация среды определяет успешность пространственной адаптации ребенка, необходимость 
создания его комфортного жизненного цикла.

Организация рабочего места ученика для использования технических средств. Для использования ПК необходим 
дополнительный стол для размещения компьютера, который  должен  быть  легко  доступен,  в  том  числе  и  с 
инвалидного  кресла.  Очень  важно вовремя оценить потребности пользователей и разместить соответствующим 
образом электророзетки.

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или отвлекающих внимание 
изображений, препятствующих осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно назначить 
клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых программах, связать некоторые горячие ключи 
быстрого выбора с наиболее используемыми программами.

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия необходимо осуществлять 
совместно  со  специалистом.  Использование  встроенного  в  стол или  горизонтально  расположенного,  плоского 
чувствительного монитора может быть в некоторых случаях полезным для выработки навыков зрительно-моторной 
координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же области).

Некоторые  функции  компьютера,  которые  необходимо  настроить  для  ребенка  с  тяжелыми двигательными  и 
речевыми нарушениями:

1. Уменьшение скорости движения курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, мелкой 
моторики);

2. Увеличение размера курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, мелкой моторики);
3. Залипание клавиш (при тяжелом нарушении мелкой моторики);
4. Отключение автоповтора (при тяжелом нарушении мелкой моторики);
5. Вывод на экран виртуальной клавиатуры (при тяжелом нарушении мелкой моторики);
6. Уменьшение скорости двойного щелчка (при тяжелом нарушении мелкой моторики);
7. Увеличение области просмотра (при нарушении зрения, прослеживания);
8. Увеличение чувствительности микрофона (при нарушении голоса).

При  обучении  использованию  специального  оборудования  необходимо  учитывать,  что ребенок  с  тяжелыми 
нарушениями моторики будет работать только одной рукой, одним или двумя пальцами. Также нужно учитывать 
характер  и  силу  гиперкинезов,  в  случае присутствия их в структуре дефекта. Если гиперкинезы значительные, 
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специальное оборудование необходимо жестко крепить к столу, возможность крепления предусмотрена на всех 
моделях.

В работе используются:  специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, 
ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные)  специальные  мыши  (джойстики,  роллеры,  а 
также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа «виртуальная клавиатура».

Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации процесса письма, используются увеличенные в 
размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 
минимальными усилиями, а также  утяжеленные  (с  дополнительным  грузом)  ручки,  снижающие  проявления 
тремора при письме. Кроме того, для крепления тетради на парте ученика используются специальные магниты и 
кнопки.

Вспомогательные технологии, облегчающие процесс письма

С самого начала персональный компьютер был признан эффективным средством обучения людей с двигательными 
нарушениями, предоставляя пользователям, помимо прочего, возможность пользоваться письмом и общаться с 
окружающими. Основные проблемы, возникающие перед учащимися с двигательными нарушениями, связаны с 
использованием клавиатуры и мыши для осуществления процесса набора текста. В таблицах 1 -3 представлены 
возможные способы преодоления трудностей, возникающих у данной категории пользователей.

Таблица 1

Устройства ввода информации (посредством клавиатуры) для учащихся с двигательными нарушениями

Тяжесть нарушения Наименование устройства / Характеристика устройства /
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программы программы
Легкие и средние 
двигательные нарушения: 
необходимость избегать 
случайного воздействия на 
клавиатуру,  одновременного 
нажатия  нескольких  кнопок, а 
также потребность в управлении 
комбинацией
кнопок на клавиатуре

Накладки на клавиатуру Пластмассовые или 
металлические накладки, 
размещаемые поверх 
стандартной клавиатуры, 
облегающие доступ к кнопкам.

Программное обеспечение, 
позволяющее настроить 
функции клавиатуры

Возможности,  заложенные  в 
программе AccessWindows: 
контроль над временем 
отклика и повторением 
команды, управление 
комбинацией кнопок, 
ответственных специальные 
команды и функции, 
управление  курсором  мыши 
посредством цифровой
клавиатуры

Тяжелые нарушения движения: 
альтернативные клавиатуры

Увеличенные клавиатуры Уменьшение количества 
кнопок и увеличение их 
размера способствует 
облегчению выбора и
точности движений

Уменьшенные клавиатуры Небольшие по размеру и 
близко расположенные
кнопки клавиатуры 
используются  в  тех  случаях, 
когда пользователь не может

осуществлять 
большие по объему движения 
и подвержен быстрой 
утомляемости

Сенсорные клавиатуры Устройство имеет 
специальную поверхность, 
чувствительную к нажатиям и 
прикосновениям, которая 
поделена на
программируемые области. 
Накладки могут меняться.

Виртуальные клавиатуры Клавиатура воспроизведена на 
экране  монитора  и  может 
управляться с помощью мыши 
или технологии просмотра.

Использование голосовой 
команды

Голос пользователя 
распознается и
преобразуется в 
компьютерные команды. 
Данная технология 
предоставляет возможность
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как управления функциями 
операционной системы, так и 
ввода текста с помощью
голоса.

Таблица 2

Устройства, предназначенные для облегчения манипуляций учащихся с двигательными нарушениями

Наименование устройства /
программы

Характеристика устройства / программы

Манипулятор трекбол Изменение положения шара вызывает движения курсора на 
экране:  такие  устройства  снабжены  программируемыми 
кнопками

Сенсорная панель Имеет плоскую, чувствительную к прикосновениям 
поверхность;  применяется  главным  образом  в  ноутбуках, но 
может быть использована также и в настольной ПК

Джойстик Движение рычага в различных направлениях позволяет 
управлять курсором на экране; функции управления системой с 
помощью джойстика могут отличаться в зависимости от 
функциональных потребностей пользователя.

Электронные 
позиционирующие 
устройства

Позволяют человеку управлять курсором на экране без помощи 
рук; управление курсором осуществляется с помощью 
ультразвука, инфракрасных лучей, мышечных сокращений руки, 
движений глаза, нервных импульсов, а также волн, излучаемых 
мозгом.

Сенсорный экран Устройство снабжено специальной поверхностью на внешней 
части экрана, чувствительной к прикосновениям и 
выполняющей  все  функции  мыши;  особенно  эффективно в 
работе  с  детьми,  а  также  с  пользователями,  имеющими 
трудности зрительно-моторной координации и 
интеллектуальные нарушения.

Таблица 3

Вспомогательные технологии, облегчающие процесс набора текста учащимися с 
двигательными нарушениями

Предназначение Характеристика устройства / программы
Увеличение темпа набора текста 
в целях экономии времени и 
предупреждения утомления

Специальные методы программного обеспечения, позволяющие 
использовать  сокращения,  дописывать  слова и предсказывать 
слова и фразы, исходя из начальных букв и грамматической 
формы предыдущих слов; написание целого слова или фразы 
может быть осуществлено нажатием нескольких кнопок.

Изучение математики и 
написание математических 
знаков

Существуют различные устройства обмена графической 
информацией и специальное программное обеспечение, 
позволяющее воспроизводить специальные 
математические  функции  и  алгоритмы  так,  чтобы  младшие 
школьники могли освоить основы элементарной математики, а 
старшие имели возможность углубленно изучать этот предмет
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Правильный подбор вспомогательного технологического устройства, обеспечивающего пользователю с 
двигательными нарушениями доступ к персональному компьютеру, предполагает использование различных 
средств программного обеспечения в  зависимости от целей учебной деятельности. Некоторые примеры 
специального программного обеспечения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Вспомогательные технологии, применяемые в обучении людей с двигательными нарушениями

Назначение 
вспомогательного 
устройства / программы

Характеристика устройства / программы

Вспомогательные технологии
для 

формирования и 
совершенствования навыков 
чтения

Устройства речевого вывода, позволяющие озвучивать текст, 
применяются для обучения чтению и совершенствования этого 
навыка у детей дошкольного и школьного возраста; пользователям 
доступны  электронные книги  (записанные  на  компьютерных 
дисках и публикуемые в Интернете).

Вспомогательные технологии
для учебной 

исследовательской 
деятельности

Средства программного обеспечения, позволяющие создавать 
интеллект-карты, необходимые для логического представления 
содержания  урока.  Пользователям  доступны мультимедийные 
словари и энциклопедии на компакт- дисках и в Сети

Вспомогательные технологии 
для рисования и черчения

Известный язык программирования LOGO может быть 
использован как для изучения геометрии, так и для изображения 
геометрических фигур. Применение технического  программного 
обеспечения (предназначенного для архитекторов) или специально 
разработанное для пользователей, имеющих нарушения 
двигательной сферы, позволяет  осуществлять  рисование  и 
черчение с помощью несложных манипуляций.

7. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных занятий с 
детьми с НОДА

Содержание индивидуальных и групповых коррекционных занятий в начальной школе определяется 
соответствующими рекомендациями (Методические рекомендации

«Коррекционная работа в специальных школах для детей с последствиями полиомиелита и 
церебральными параличами», НИИД, 1975) . В них сформулированы основные требования к достижениям 
учащихся в овладении двигательными навыками и речью. В дальнейшем содержание коррекционных 
занятий определяется в зависимости от структуры речевого и двигательного дефекта каждого учащегося.

Образовательная программа разрабатывается школой самостоятельно на основе государственного 
образовательного стандарта, примерных программ по учебным предметам федерального компонента, 
программ регионального и школьного компонентов, исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей учащихся.

Наряду с предметами общеобразовательного цикла с детьми с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата необходимо проводить занятия по коррекции недостатков двигательных и психических функций. 
Предметы коррекционного цикла следует определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений:

-преимущественно двигательных;

- преимущественно речевых;
- сочетание двигательных и речевых,
- недостатков общего психического развития.

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:

204



 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 
компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия);

 ЛФК (групповые и индивидуальные занятия в целях компенсации дефекта у детей с 
преимущественно двигательной патологией), которая организуется на фоне массажа, 
грязе-водолечения, медикаментозного лечения;

 индивидуальные  и  групповые  занятия  для  коррекции  нарушенных  психических 
функций;

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, позволяет в той или иной 
мере  скорригировать,  а  иногда  и  нормализовать  речевые  возможности детей.  В  течение  всего  периода 
обучения в школе за речевым развитием ребенка должен наблюдать логопед, поддерживая тесный рабочий 
контакт  с  учителями,  воспитателями  и родителями  учеников.  В  ходе  коррекционной  работы  логопед 
должен решить следующие задачи:

 провести первичное обследование каждого ребенка по специальной единой схеме с 
записью в речевой карте;

 составить перспективный план и график логопедических занятий;
 провести повторное обследование ребенка (по окончании первой четверти), уточнить 

логопедический диагноз и график логопедической работы;
 выработать логопедический режим для детей, имеющих те или иные речевые 

расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы);
 проводить логопедические занятия по коррекции речевых нарушений

(индивидуально, с группой учащихся, фронтально с классом);

 оказывать консультативно-методическую помощь учителям, родителям;
 проводить динамические обследования и обсуждения речевого развития детей с 

врачами, методистами ЛФК, учителями и родителями.
Логопед ведет документацию: журнал регистрации обследованных детей, журнал посещаемости 
логопедических индивидуальных, групповых и фронтальных занятий, речевую  карту  каждого  ребенка, 
обучающегося  в  школе,  перспективный  (на  год,  четверть, месяц)  план  занятий  с  ребенком,  дневник 
наблюдений за речевым продвижением детей, план консультативно-методической помощи учителям, план 
работы с родителями. Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 
применяет эти пособия с учетом двигательных и психических возможностей детей, обращая особое 
внимание на нарушения зрительно-моторной координации и пространственные нарушения.

Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально оборудованном логопедическом кабинете.

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются развитие речи и коррекция 
ее нарушений (особенно произносительной стороны речи).

Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. Особенностью этой работы 
при ДЦП является индивидуализация требований в зависимости от тяжести и характера поражения 
артикуляционного аппарата. При формировании звукопроизношения у детей  с дизартрией решаются 
следующие задачи:

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата;
 развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата;
 развитие произвольных мимических губных и язычных движений;
 постановка, автоматизация и дифференциация звуков;

 подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения;
 развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений.

При формировании произносительной стороны речи используются 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 детей.
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Голосовые  упражнения  направлены  на  формирование  у  детей  произвольного  изменения силы голоса, 
длительности звучания, на тренировку голоса в произнесении слогов, включающих глухие,  щелевые, 
африкативные, сонорные звуки.

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического режима,  который 
разрабатывается  совместно  с  логопедом  и  врачом-психоневрологом  и фиксируется в истории болезни. 
Логопед постоянно следит за осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении 
нежелательных патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем 
пассивно-активных вмешательств. При проведении коррекционных логопедических занятий необходима 
широкая опора на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую). Это особенно 
важно в работе над коррекцией звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом.

Программа  логопедических  занятий  рассчитана  на  детей  с  ДЦП страдающих  различными формами 
дизартрии и общим недоразвитием речи II —III уровня, а также на детей с другими клиническими формами 
двигательных расстройств, имеющих те или иные дефекты речи. Дети с анартрией, алалией, недоразвитием 
речи в связи с нарушениями слуха нуждаются в дифференцированных приемах логопедической работы в 
зависимости от структуры речевого дефекта. Логопедическая работа обеспечивает преодоление 
недостатков речевого развития и способствует овладению родным (русским) языком.

План коррекционной работы полечебной физкультуры для каждого ребенка составляется на весь учебный 
год методистом ЛФК и врачом совместно. Исходя из намеченного, методист планирует свою конкретную 
работу: подбирает необходимые упражнения, продумывает степень самостоятельной активности ученика и 
виды помощи в их выполнении. На каждого ученика методист ЛФК заводит учетную карточку или дневник 
наблюдений, куда заносятся сведения о двигательном статусе, общий план работы, поэтапные комплексы 
упражнений, регистрирует проведение каждого занятия и его результаты.

Коррекционная работа с детьми, имеющими различные формы ДЦП, имеет в виду решение следующих 
специальных задач:

 нормализация тонуса мышц, обучение подавлять усиленное проявление 
позотонических реакций;

 содействие становлению и оптимальному проявлению стато-кинетических рефлексов;
 предупреждение и активное преодоление патологических установок конечностей, 

вызывающих  деформации  в  суставах;  развитие  кинестетической чувствительности, 
развитие пространственных представлений, формирование схемы  тела;  коррекция 
дефектов  статики  и  локомоции  путем  последовательного решения  вышеуказанных 
задач,  а  также  путем  тренировки  опороспособности конечностей, координации 
движений, умения сохранять равновесие тела

Группы для проведения занятий комплектуются совместно с врачом, при этом учитываются возраст, 
диагноз и тяжесть заболевания.

Наряду с логопедическими занятиями и занятиями ЛФК следует проводить коррекционные  занятия, 
обеспечивающие  усвоение  программного  материала.  Они  имеют задачей расширение знаний и 
представлений об окружающем, формирование

пространственных  и  временных  представлений,  развитие  графических  навыков.  Учитель выявляет 
фактическое состояние знаний по общеобразовательным предметам, уровень умений и степень готовности 
каждого ученика, выделяет тех детей, которые в силу имеющихся  нарушений  не  могут  усваивать 
программный материал,  и  объединяет  их в отдельные группы для проведения коррекционных занятий, 
которые ведет учитель- дефектолог во внеурочное время. Учитель - дефектолог выясняет характер и 
степень затруднений учащихся, составляет перспективный план на каждого ученика и 2—3 раза в неделю 
проводит  занятия  с  группой;  продолжительность  каждого  из  них  20—30  мин. Занятия проводятся по 
следующему плану:

 восполнение пробелов предшествующего развития,
 коррекция нарушения,
 подготовка и усвоение последующего материала.

При  проведении  занятий  необходимо  использовать  иначе,  чем  на  уроке,  формы и  виды работ,  особое 
внимание  следует  уделять  предметно-практической  деятельности  детей.  В начальных классах 
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рекомендуется проводить часть занятий в игровой форме. Продолжительность пребывания учащихся в той 
или иной группе определяется степенью коррекции специфического затруднения и готовностью выполнять 
задания вместе с классом. Поэтому состав групп подвижен: одни дети выводятся из группы и начинают 
работать с классом, другие включаются в состав группы для коррекции нарушений. Таким образом, один и 
тот же ученик в течение года может входить в состав различных групп.

Методические рекомендации по проведению индивидуальных коррекционных занятий с детьми с 
НОДА

В зависимости от  структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории 
должна строиться индивидуально.

При организации и проведении индивидуальных коррекционных занятий с детьми с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, необходимо применение адекватных  возможностям  детей  и  их  потребностям 
методов, приемов, форм воспитания и обучения.

Для разработки Программы коррекционной работы в структуре основной общеобразовательной программы 
для каждой ступени образования и адаптированной образовательной программы, включающей 
индивидуальный учебный план, можно использовать следующие программы и учебно-методические 
комплексы: Программы специальных (коррекционных) учреждений V,VI,VII, VIII вида; Программы 
логопедических  занятий  и  уроков  физкультуры в  начальных  классах  школ  для  детей  с последствиями 
полиомиелита и церебральными параличами. – М., 1979;Программы начальных классов школ для детей с 
последствиями полиомиелита и церебральным параличом (русский язык, математика, ручной труд). – М., 
1981; Программы специальной общеобразовательной школы для детей с последствиями полиомиелита и 
церебральными параличами.      -      М.,      1986; Программы специальной (коррекционной) 
образовательной  школы VIII вида 1-4 классы. В.В. Воронкова; Программы специальных (коррекционных) 
школ VIII вида: 5-9классы, под ред. В.В.Воронковой.

Индивидуальные занятия с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводят учитель-
логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор-ЛФК и другие  участники  образовательного 
процесса в зависимости от структуры нарушения не менее 2-х часов в неделю.

Важным компонентом при организации и проведении индивидуальных и групповых занятий с детьми с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата является создание условий для адаптации детей с двигательной 
патологией  в  группе  сверстников,  раскрытие творческого  потенциала каждого учащегося, реализацию его 
потребности и самовыражения.

Обязательным условием является соблюдение индивидуальногоортопедического режима для каждого 
обучающегося. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются 
правила посадки и передвижения ребенка с использованием технических средств 
реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для 
сниженияактивности патологических рефлексов и нормализации мышечног тонуса), 
обеспечивающие максимально комфортное  положение  ребенка  в  пространстве  и  возможность 
осуществления движений. Ребенок с церебральным параличом во время бодрствования не должен более 20 
мин находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее 
адекватные позы. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если 
ребенку с церебральным параличом не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в 
положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша животом на 
колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает 
руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение 
длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это      приводит к   стойкой 
патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 
тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были 
разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня 
полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания 
головы, рук, спины и ног. Чтобы  облегчить  принятие  этой  позы,  ребенку  под  грудь  подкладывают 
небольшой валик. Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 
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моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 
положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.

Обучение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должно осуществляться на фоне 
лечебно-восстановительной  работы,  которая  должна  вестись  в следующих направлениях: посильная 
медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических отклонений, купирование 
соматических заболеваний.Комплекс восстановительного лечения представляется 
ортопедоневрологическими мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио- бальнео-
климатотерапией, протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме  обычной 
педиатрической службы, должны осуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а 
также младший медицинский персонал. Осуществление этих мероприятий в образовательных организациях 
невозможно, из-за отсутствия медицинской лицензии и штата специалистов. Для этого необходимо 
получение образовательной организацией медицинской лицензии или составление договора с 
медицинскими учреждениями.

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает образовательную организацию, не имеющее 
медицинских кадров,  то  необходимо,  чтобы его обучение и воспитание сочеталось с лечением на базе 
медицинского учреждения или реабилитационного центра.

Параллельно  с  обучением  в  школе  ребенок  с  двигательной  патологиейдолжен  получать необходимый 
специальный  комплекс  лечебно-восстановительных  мероприятий  на  базе районной  поликлиники, 
проходить курсы лечения в специализированных больницах и реабилитационных центрах.

Педагоги  и  администрация  школы должны регулярно  запрашивать рекомендации  к осуществлению 
лечебно-профилактического  режима(организация  режима  дня,  режима ношения  ортопедической  обуви, 
смены видов деятельности, проведения физкультурных пауз и т.д.), учитывающие возрастные изменения.

Важным условием также является организация работы по формированию навыков самообслуживания, 
гигиены, социально-бытовой ориентации у детей с двигательными

нарушениями. При формировании навыков самообслуживания и бытовой ориентации необходимо 
учитывать наличие у детей с церебральным параличом целого ряда нарушений  общей  моторики  и 
функциональных  движений  кисти  и  пальцев  рук,  речи, познавательной деятельности, в частности 
недостаточность пространственных представлений.

Обучение должно быть максимально индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей 
ребенка. Все бытовые умения и навыки необходимо отрабатывать в пассивно-активной форме (с помощью 
педагога или родителей).

Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку и часто хвалить его даже за самые 
небольшие достижения. Не следует постоянно указывать ребенку на его ошибки и неправильные движения. 
Если взрослый, пытаясь обучить ребенка, нервничает, спешит, тот быстро теряет интерес к деятельности, 
которая вызывает у него затруднения, и долго будет требовать, чтобы его кормили, одевали, причесывали, 
умывали.

При развитии навыков социально-бытовой ориентации важно научить ребенка пользоваться предметами 
домашнего обихода, овладеть различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться 
дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать  и  задвигать  ящики;  открывать  и  закрывать  кран; 
пользоваться  осветительными приборами;  включать  и  выключать  телевизор,  радио,  регулировать  силу 
звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер.

При этом важно учитывать возможности ребенка, четко знать, что можно от него потребовать и в каком 
объеме, он должен всегда видеть результат своей деятельности.

Обязательным условием в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного- аппарата является 
организация логопедической помощи по коррекции речевых расстройств. Логопедическая работа с детьми, 
имеющими различные речевые расстройства, позволяет в той или иной мере корригировать, а иногда и 
нормализовать речевые возможности детей. В течение всего периода обучения в школе за речевым 
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развитием ребенка должен наблюдать логопед,  поддерживающий тесный рабочий контакт с учителями, 
воспитателями и родителями учеников. В ходе коррекционной логопедической работы логопед должен 
решить следующие задачи:

– провести первичное обследование каждого ребенка по специальной единой схеме с 
записью в речевой карте;

– выработать логопедический режим для детей, имеющих те или иные речевые 
расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы);

– проводить логопедические занятия по коррекции речевых нарушений
(индивидуально, с группой учащихся);

– оказывать консультативную и методическую помощь учителям, воспитателям, 
родителям;

– проводить динамические обследования и обсуждения речевого развития детей с 
родителями и педагогами.

Индивидуальные и групповые занятия следует проводить в  специально оборудованном логопедическом 
кабинете.

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются развитие речи и коррекция 
ее нарушений (особенно произносительной стороны речи).

Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. Особенностью этой работы 
при ДЦП является индивидуализация требований в зависимости от тяжести и характера поражения 
артикуляционного аппарата. При формировании звукопроизношения у детей с дизартрией следует решать 
следующие задачи:

– нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата;
– развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата;
– развитие произвольных мимических губных и язычных движений;

– постановка, автоматизация и дифференциация звуков;
– подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения;
– развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений.

При  формировании  произносительной  стороны  речи  необходимо  проводить  пассивную  и активную 
артикуляционную гимнастику, дыхательную гимнастику, 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 детей.

Голосовые  упражнения  направлены  на  формирование  у  детей  произвольного  изменения силы голоса, 
длительности звучания, тренировку голоса в произнесении слогов, включающих глухие,  щелевые, 
африкативные, сонорные звуки.

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического режима, который во 
время проведения логопедических занятий разрабатывается совместно с логопедом и врачом-
психоневрологом и фиксируется в истории болезни. Логопед должен постоянно следить за осанкой ребенка, 
правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательных 
реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-активных вмешательств. При проведении 
коррекционных  логопедических  занятий  необходима  широкая  опора  на  все анализаторные системы 
(слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие развитию межанализаторных связей. Это 
особенно важно в работе над коррекцией звукопроизношения, которая  обязательно  проводится перед 
зеркалом.

Логопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков речевого развития и способствует 
овладению родным (русским) языком.
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Помимо  логопедических  занятий  с  детьми  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата проводятся 
коррекционно-развививающие занятия по коррекции нарушенных функций. С детьми с нарушением опорно-
двигательного аппарата необходимо проводить коррекционные занятия, обеспечивающие усвоение 
программного материала - расширение  знаний  и  представлений  об  окружающем,  формирование 
пространственных  и временных представлений, развитие графических навыков. Учитель выявляет 
фактическое состояние знаний, умений и степень готовности каждого ученика по общеобразовательным 
предметам, выделяет тех детей, которые в силу имеющихся нарушений не могут усваивать программный 
материал, и выделяет их для проведения коррекционных занятий.

Коррекционные занятия не должны дублировать ни содержание, ни форму урочных занятий.  При их 
проведении необходимо использовать различные формы и виды работ, особое внимание следует уделять 
предметно-практической деятельности детей. Коррекционные занятия следует проводить, начиная с 
первого по девятый классом.

Установление тесного контакта и сотрудничества педагога с родителями является 
обязательным условием успешной адаптации ребенка с церебральным параличом к массовой 
школе. Родители должны принимать участие в изготовлении дидактических материалов, 
наглядных пособий, специальных приспособлений, облегчающих овладение навыками письма и 
чтения.

Основными направлениями работы педагогов с родителями детей с ДЦП являются:

– гармонизация семейных взаимоотношений;
– установление правильных детско-родительских отношений;
– помощь  в  адекватной  оценке  возможностей  ребенка  (как  физических,  так  и 

психологических);
– помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с 

появлением аномального ребенка;

– обучение  элементарным  методам  психологической  коррекции  (аутогенной 
тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т. п. ) ;

– помощь в выборе профессии и места получения профессионального образования.
Приоритетность  тех  или  иных  направлений  в  работе  определяется  после  исследования семьи, бесед с 
родителями и ребенком, психодиагностических исследований. Соответственно и сама работа может 
строиться в моделях психологического консультирования,  психологической  коррекции  и  психотерапии 
(хотя надо заметить, что такое разделение весьма условно). Конкретные формы работы зависят от задач, 
стоящих перед психологом, и его профессиональной подготовки. Это могут быть и родительские клубы, и 
систематические занятия, и индивидуальная работа с матерью или отцом. Поведенческий тренинг, 
групповые дискуссии, игры, инсценировки, родительские сочинения — все это и многое другое может быть 
использовано для работы с семьей.

Важным  условием  является  формирование  толерантного  отношения  к  ребенку  с ДЦП  у нормально 
развивающихся детей и их родителей. Для этого перед приходом ребенка с двигательными нарушениями в 
общеобразовательный  класс  необходима  предварительная работа  со  здоровыми  сверстниками.  Учитель 
должен рассказывать о сильных сторонах характера, положительных качествах личности больного ребенка, 
раскрыть мир его увлечений. Одновременно в тактичной форме педагог должен объяснить ученикам, что 
нельзя  сосредотачивать  внимание  на  дефекте  больного  ребенка,  тем  более  дразнить  и обижать его. 
Наоборот, необходимо оказывать ему посильную помощь (помогать спускаться по лестнице, передвигаться 
в физкультурном зале и т.д.), проявлять терпение при замедленных ответах, письме и других затруднениях.

До начала обучения учителю необходимо провести подробную беседу с родителями об увлечениях ребенка, 
его интересах, склонностях, любимых занятиях, играх, выяснить, какие двигательные навыки у него 
развиты, и в процессе какой деятельности он их активизирует.  Например,  ребенок любит рисовать на 
бумаге большого формата, сидя за столом, лежа на полу и т.п. Кроме того, учителю следует выяснить 
положительные черты характера, на которые можно будет опереться в процессе учебной деятельности, а 
также негативные,  требующие особого внимания со  стороны педагога.  Педагогу  важно понять,  почему 
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возникло  то  или  иное  затруднение  в  обучении,  на  каком  этапе,  и  как  оно отражается  на  усвоении 
программного  материала.  Обязательно  включение в совместные досуговые и  спортивно-массовые 
мероприятия ребенка с двигательными нарушениями.

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс школы обязательным 
условием  является организация  его  систематического,  адекватного, непрерывного психолого-медико-
педагогического сопровождения.

Реализация  данного  условия  позволяет  обеспечить  для  ребенка  с  нарушением  опорно- двигательного 
аппарата максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 
позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом 
этого  условия  является  наличие разнообразных образовательных  организаций  (включая учреждения 
дополнительного образования) в шаговой доступности.

Обучение  учащихся  этой  категории  должны  осуществлять  специально  подготовленные 
высококвалифицированные педагоги, знающие психофизические особенности детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и владеющие методиками дифференцированной коррекционной работы. 
Коррекционные занятия должны проводить учителя-дефектологи, учителя-логопеды, специальные 
психологи, методисты ЛФК.

9. Методические  рекомендации  по  обеспечению  доступа  детей  с  НОДА  в  здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию образовательной 
организации необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен быть достаточно пологим (10-
12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса 
должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота - 
не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с 
каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски.

Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, узкая лестница), то можно 
сделать откидной пандус. В данном случае необходима посторонняя помощь.

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске 
может скатиться вниз.

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с двигательной 
патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов 
должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет.

Для того чтобы ученик на коляске смог подняться на верхние этажи, в здании должен быть предусмотрен 
хотя  бы  один  лифт  (возможно,  понадобится  ограничить  доступ  в  него остальных учащихся),  а также 
подъемники на лестницах.

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и прочего с 
закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов.  Прием зонирования 
делает  пространство класса  узнаваемым,  а  значит  - безопасным и комфортным для обучающегося с 
нарушением ОДА, обеспечивает успешность  его  пространственного  ориентирования,  настраивает  на 
предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности.

При этом необходимо соблюдение следующих условий:

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией 
воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены в себя кушетки, пеленальные столики для смены памперсов и т.д.).

 социально-бытовых  условий  с  учетом  конкретных  потребностей  обучающегося  с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие адекватно 
оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.);

Специальное оборудование
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 средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 
прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания, 
микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы,
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трости, велосипеды; специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и др.. Во многих 
многофункциональных креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В них 
имеется столик для приема пищи и занятий, съемное судно. отделение для книг, 
специальная емкость для хранения термосов с пищей.

 средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых приборов, 
приспособления  для  одевания  и  раздевания,  открывания  и  закрывания дверей, для 
самостоятельного чтения, пользования телефоном; особые выключатели электроприборов, 
дистанционное  управление  бытовыми  приборами- телевизиром, приемником, 
магнитофоном);

 подбор  мебели,  соответствующей  потребностям  ребенка; 
Оборудование сенсорной комнаты для релаксации:

 напольные и настенные мягкие покрытия, пуфики и чанки разных размеров и цветов 
(подушки в виде скатов, которые прогибаются под тяжестью тела, создавая устойчивую 
опору, следуя его форме);

 водяной  матрац»  (подогреваемый  матрац  прогибается,  повторяя  форму  тела,  мягко и 
равномерно поддерживая его) ; музыкальная водяная кровать (вибрации, созданные 
музыкой, воспринимаются кожей как тактильные стимулы);

 «кресло-лепесток» (покачиваясь, расслабляет, снижает спастичность мышц);
 светящийся бассейн с прозрачными шариками (цвет шариков изменяется);
 трубки с пузырьками (поток пузырьков поднимается вверх по прозрачной пластиковой 

трубе, наполненной водой; цвет подсветки меняется);
 водопад»  из  светооптических  волокон  с  боковой  подсветкой  (100  нитей  покрытого 

винилом светооптического волокна медленно изменяют цвет);
 панель с нитями с ультрафиолетовой подсветкой (пластиковые нити различных окрасок с 

акриловым зеркалом, отражающим эти нити);
 панель с фонтаном из светооптических волокон, работающая в интерактивном режиме 

(при последовательном «к вощении во шикают разнообразные световые эффекты);
 тактильная панель (набор материалов различных текстур, которые можно осязать и 

совершать ими манипуляции) ;
 набор колес с узорами и картинами (по стене «проплывают» простые рисунки)
 мерцающий  металлофон  (светящиеся  клавиши,  на  которых  можно  играть  простые 

мелодии).
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