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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Адаптированная основная образовательная программа 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Государственного  казенного общеобразовательного учреждения 
«Нижегородская школа-интернат № 10» (далее -АООП ООО обучающихся с 
НОДА, образовательная организация) разработана образовательной 
организацией самостоятельно на основе Федеральной АООП ООО 
обучающихся с НОДА (утверждена приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24.11.2022г. № 1025 «Об утверждении 
Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») и в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, 
условиям реализации и планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, 
Федеральной основной общеобразовательной программой основного общего 
образования (далее – ФООП ООО), Федеральной программой воспитания 
(одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.) и на основании следующих 
нормативных документов: 

• Конвенции о правах ребенка 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 №2 
«Об утверждении порядка         применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 
врача от 28.09.2020 г. № 28 

• Устава 
• Локальных актов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 



обучающихся образовательной организации. 
1.2. Решение о получении образования обучающимся с НОДА на 

уровне основного общего образования по адаптированной основной 
общеобразовательной программе принимается на основе заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 
сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-
педагогического обследования.  

1.3. Содержание АООП ООО обучающихся с НОДА представлено 
учебно-методической документацией (учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный 
план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 
Федерации базовые объем и содержание образования уровня основного 
общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 
программы  

1.4. АООП ООО обучающихся с НОДА разработана с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
обучающихся и обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся с 
НОДА, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 
реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания 
специальных условий получения образования и обеспечения психолого-
педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации. 

1.5. При разработке АООП ООО обучающихся с НОДА образовательная 
организация предусматривает непосредственное применение при реализации 
обязательной части АООП ООО федеральных рабочих программ по учебным 
предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 
"География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" . 

1.6. АООП ООО обучающихся с НОДА включает три раздела: целевой, 
содержательный, организационный. 

1.7. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АООП ООО обучающихся с НОДА, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов  

1.8. Целевой раздел АООП ООО обучающихся с НОДА включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО. 
1.9. Содержательный раздел АООП ООО обучающихся с НОДА 

включает программы, ориентированные на достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 
программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  



программу коррекционной работы; 
рабочую программу воспитания. 
1.10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с НОДА и 
разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения 
программы основного общего образования. 

1.11. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся. 

1.12. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и 
укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к 
которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 
его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов 
России. 

1.13. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 
обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования. 

1.14. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 
совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

1.15. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 

1.16. Организационный раздел АООП ООО обучающихся с НОДА 
определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
организационные механизмы и условия реализации программы основного 
общего образования и включает: 

учебный план; 
план внеурочной деятельности; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 
образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 
обучения; 



характеристику условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
НОДА. 

 
2. Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 
 

2.1. Пояснительная записка. 
2.1.1. АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) является основным документом, 
определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 
образовательную деятельность организации в единстве урочной и 
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 
соотношения обязательной части программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

2.1.2. АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.2) представляет собой образовательную 
программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их 
особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития, вариант 6.2 АООП НОО. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.2) предполагает увеличение сроков освоения АООП 
ООО на один год - шесть лет обучения (5 - 10 классы). 

Взаимосвязь варианта адаптированной образовательной программы с 
типом образовательной организации отсутствует. Варианты 6.1 и 6.2 АООП 
ООО для обучающихся с НОДА могут реализовываться как в инклюзивных, 
так и в отдельных образовательных организациях, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, в специальных 
классах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2.1.3. Целями реализации АООП ООО для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) являются: 

организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата с учетом целей, содержания и планируемых 
результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности 
обучающегося с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере; 

организация деятельности педагогических работников образовательной 
организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2.1.4. Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 
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 общеобразовательной программы основного общего образования, 
создание возможности для их социализации; 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с НОДА и реализации ПКР; 

взаимодействие образовательной организации при реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы с социальными 
партнерами, в том числе с медицинскими, образовательными организациями, 
учреждениями социальной защиты, оказывающими помощь обучающимся с 
НОДА; 

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

профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом 
профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке 
педагогов, психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной подготовки; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, 
обеспечение безопасности; 

формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и 
социальной активности для продолжения обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся ограничений в 
двигательной сфере. 

2.1.5. АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.2) учитывает следующие принципы: 

принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 
и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 
образовательной организации АООП ООО характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 
планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 



планов для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 
учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО 
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 
предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не допускается использование технологий, которые могут 
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-
эпидемиологических требований; 

принцип системности коррекционных, профилактических и 
развивающих задач; 

принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух 
аспектах (коррекционная работа на основе комплексного диагностического 
обследования и контроля динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний обучающегося); 

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

принцип инклюзивное, направленный на продуктивное включение 
каждого обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости 
от его ограничений и стартовых возможностей. 

2.1.6. АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.2) учитывает возрастные и 
психологические особенности обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.2) предполагает, что обучающиеся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата получают образование, соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 
результатам основного общего образования нормативно развивающихся 



сверстников, и пролонгированные сроки обучения (5 - 10 классы) при 
создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

2.1.7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы 
основного общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. 
 

2.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО. 
2.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП ООО 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 
6.2) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных 
потребностей. 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию 
обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя 
у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции. Личностные результаты напрямую связаны как с предметными 
и метапредметными результатами, так и с результатами освоения ПКР. 

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

сформированность навыков пространственной и социально-бытовой 
ориентировки, мобильность; 

сформированность реальных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в образовательной организации, сообщать о своих нуждах и 
правах в образовательной организации; 

сформированность социально-бытовых умений, необходимых в 
рутинной жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего 
места, переодевание на урок физкультуры и другие), насколько это возможно 
в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА; 

сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, 
особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя 
самостоятельно обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить 
отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные варианты 
коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации; 

сформированность осмысленных представлений о реальной картине 
мира (соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, 
расширение, упорядочивание представлений об окружающем природном и 
социальном мире и других); 

сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в 
знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 



оборудования; 
сформированность дифференцированных и осмысленных согласно 

возрасту представлений о социальном окружении, ценностях и социальных 
ролях (знание правил и норм общественного поведения, использование их, 
умение оценивать свое социальное окружение, умение использовать 
принятые в обществе социальные ритуалы и других). 

2.2.1.1. При проектировании планируемых результатов реализуется 
индивидуально-дифференцированный подход как один из ведущих в 
процессе образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

2.2.1.2. При проектировании планируемых предметных результатов по 
отдельным предметам необходимо учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
требования к предметным результатам при наличии у обучающихся с НОДА 
объективных ограничений здоровья предусматривают возможность 
демонстрации обучающимися предметных результатов с использованием 
доступных им видов деятельности в соответствии с индивидуальными 
особенностями здоровья. 

Допускается возможность: замены устной формы демонстрации 
результатов на письменную и наоборот; снижения требований к объему и 
качеству устных и письменных работ при наличии объективных ограничений 
здоровья; использование вспомогательных технических средств и 
ассистивных технологий (персональные компьютеры, планшеты и другое) 
для письма; адаптации требований к оцениванию результатов выполнения 
письменных работ (особый учет ошибок письма); снижения требований к 
качеству чтения при наличии объективных трудностей чтения; исключения 
требований к демонстрации предметных результатов в форме 
выразительного чтения наизусть, пересказа, беседы при отсутствии такой 
возможности у обучающихся; использования вспомогательных средств 
(речевые и неречевые опоры: схемы, планы и другое) при предоставлении 
ответов в форме объемных монологических высказываний; исключения 
требований к демонстрации предметных результатов в части работы с 
контурными картами при отсутствии такой возможности у обучающихся; 
проведения виртуальных лабораторных и практических работ (в условиях 
цифровой образовательной среды). 

2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата АООП ООО дополняются результатами 
освоения ИКР. 
 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП ООО. 

2.3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 



освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.2) и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

2.3.1.1. Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы адаптируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с НОДА. Адаптация предполагает (в 
соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающегося): 

организацию и проведение оценочных мероприятий в индивидуальной 
форме; 

изменение временного режима, предусмотренного процедурой 
проведения оценочных, контрольных работ; 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-
оценочного) материала; 

специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с 
двигательной патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания 
и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 
особенностей здоровья обучающегося с двигательными нарушениями и 
имеющихся ограничений, направленную на создание и поддержание 
эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных 
мероприятий. 

2.3.1.2. При организации оценочных процедур для обучающихся в 
соответствии с АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 
создаются специальные условия, обусловленные особыми образовательными 
потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными 
трудностями. Данные условия включают: 

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

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

использование ассистивных средств и технологий; 
возможность организации короткого перерыва (10 - 15 мин) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения. 
2.3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 
работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 



основа аккредитационных процедур. 
2.3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.2). Система оценки включает процедуры внутренней и 
внешней оценки. 

2.3.4. Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
2.3.5. Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
2.3.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 

2.3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
оценке уровня функциональной грамотности с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

2.3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего учебного материала. 

2.3.9. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 



полученных результатов в целях управления качеством образования; 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений 
и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 

2.3.10. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 
через оценку достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 
ООО и дополняются требованиями по формированию жизненных 
компетенций обучающихся с НОДА. 

2.3.11. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 
внеурочную деятельность и реализацию ПКР. 

2.3.12. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 
правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 
общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 
профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами учебных предметов, в сформированности жизненных 
компетенций. 

2.3.13. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 

2.3.14. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), 
которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 
междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

2.3.15. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 

2.3.16. Основным объектом оценки метапредметных результатов 
является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 
операции, включая общие приемы решения задач); 



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

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

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

2.3.18. Рекомендуемые формы оценки: 
письменная работа на межпредметной основе (для проверки 

читательской грамотности); 
практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью (для проверки цифровой грамотности); 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

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

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

2.3.20. 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). 

2.3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
2.3.20.2. 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. 
2.3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта разрабатываются образовательной 
организацией. 

2.3.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 
сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 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. 

2.3.21. Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 
учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 
также на успешное обучение. 

2.3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
учебным предметам. 

2.3.23. 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. 
2.3.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 
2.3.24.1. 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. 

2.3.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 
и преобразованию при решении учебных задач и (или) проблем, в том числе 
в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности. 

2.3.24.3. 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. 

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

2.3.26. 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; 

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. 

2.3.27. Стартовая диагностика проводится администрацией 
образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на 
уровне основного общего образования. 

2.3.27.1. 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. 

2.3.27.2. 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. 

2.3.27.3. 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. 

2.3.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 
учебного предмета. 

2.3.28.1. 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. 
2.3.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании по учебному предмету. 

2.3.28.3. 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. 

2.3.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса. 

2.3.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 
уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному 
предмету. 

2.3.30. 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. 

2.3.31. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения АООП 
ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(вариант 6.2) должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 
освоения ПКР. 

2.3.31.1. 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. 

2.3.31.2. Для оценки эффективности реализации коррекционной работы 
могут быть использованы следующие методы: экспериментально-
психологическое исследование, тестирование, опрос, анкетирование, метод 
экспертных оценок, другие методы. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 
адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 



динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 
обучающегося с НОДА; 

оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся 
с НОДА; 

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

2.3.31.3. Изучение достижения каждым обучающимся планируемых 
результатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе 
учителями-дефектологами, педагогами-психологами, социальными 
педагогами, педагогическими работниками по предметам, классными 
руководителями, воспитателями. 

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

3. Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

 
3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности 
3.1. 1. В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 
образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности, используемые в ГКОУ Нижегородской школе-интернате № 10, 
приводятся в Приложении 1 и 2 к данной АООП ООО. 

3.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 
3.2.1. Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 

3.2.1.1. Универсальные учебные познавательные действия: по 
отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного 
внимания является формирование приемов мыслительной деятельности и 
соответствующих логических операций, обусловленное сниженным уровнем 
развития словесно-логических форм мышления. 

3.2.1.2 Универсальные учебные коммуникативные действия: по 
отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет 
расширение коммуникативного репертуара, формирование навыков гибкости 
общения, соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, 
развитие речевых компетенций и связной речи. 

3.2.1.3. Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению 
к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, 



поведения и эмоционального реагирования является предметом особого 
коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с 
ЗПР является обязательным сквозным направлением в образовательном и 
коррекционном процессе. 

3.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР АООП ООО обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7)  
 
3.2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у 
обучающихся должна обеспечивать: 
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 
решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 
ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», формирование культуры 
пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
устойчивого развития общества. 

 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных 
действий, активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
при расширении социальных практик при общении с окружающими 
людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 
предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 



познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают 
способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 
умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 
направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 
декодирования информации, логическими операциями, включая общие 
приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

= приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 
речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 
свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 
коммуникативные действия); 

= включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 
новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

3.2.2.2. Содержательный раздел 
 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в 
трех своих компонентах, учитывают особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии речи - устной 
и письменной. 

 
Описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах. 
Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 
анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 
языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 
языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и 
классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 



обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 
выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 
выбирая оптимальный вариант с учетом выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 
определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении 
литературных явлений и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 
исследовательский инструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 
осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 
процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 
лингвистического мини-исследования, представлять результаты 
исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде электронной 
презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 
литературного объекта исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей 
литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 
литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной 
деятельности на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в 
устных и стендовых докладах на конференциях. 



Работа с информацией: 
выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 
текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 
извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 
справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного 
назначения), передавать информацию в сжатом и развернутом виде в 
соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, 
ознакомительное, детальное (с учетом особых образовательных потребностей 
и особенностей речевого развития обучающихся), и чтения - изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной 
учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 
прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 
разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный 
текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 
достоверность содержащейся в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 
дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
задачи, и восполнять его путем использования других источников 
информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по 
названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать 
предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 
процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 
опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 
проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 
зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 
действий: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 
устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 
целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 
дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 



диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 
выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 
причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 
и их причины, уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 
собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 
общения; 

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения; 
соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; 
уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми 

средствами общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 
публично представлять результаты проведенного языкового анализа или 

проекта при использовании устной речи, самостоятельно составленной 
компьютерной презентации выполненного лингвистического исследования, 
проекта. 

Иностранный (английский) язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 
определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 
определять и использовать словообразовательные элементы; 
классифицировать языковые единицы иностранного языка; 
проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми 

средствами родного и иностранных языков; 
различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, 

слова, словосочетания, предложение); 
определять типы высказываний на иностранном языке; 
использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при 

построении собственных устных и письменных высказываний. 
Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать 
запрашиваемую информацию и существенные детали из текста в 
зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать 
запрашиваемую информацию и существенные детали в зависимости от 
поставленной задачи; 



прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 
устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 
восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 
кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать 

ключевые слова, выражения, составлять план; 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания в соответствии с поставленной задачей; 
адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 
знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на 

английском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией. 
осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные 

роли: ведущего и исполнителя; 
выражать свою точку зрения на английском языке при использовании 

изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к 
альтернативной позиции; 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы с использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
формулировать новые учебные задачи, определять способы их 

выполнения в сотрудничестве с педагогическим работником и 
самостоятельно; 

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

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

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных 
задач, возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно 
оценивать результаты своей деятельности. 

Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 
выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 
различать свойства и признаки объектов; 
сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры; 
устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами; 
анализировать изменения и находить закономерности; 



формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 
выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

использовать логические связки "и", "или", "если..., то..."; 
обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему; 
использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", 

"существует"; приводить пример и контрпример; 
различать, распознавать верные и неверные утверждения; 
выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул; 
моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели; 
воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного; 
устанавливать противоречия в рассуждениях; 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

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

Формирование базовых исследовательских действий: 
формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 
параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 
использовать пример, аналогию и обобщение; 

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

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в 
том числе математический язык и символику; 

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

Работа с информацией: 
использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 
переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи; 
распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных; 
находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий: 
выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 



задачи, доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 
текстовом и графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности, определяющими правила общественного 
поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 
существующих в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 
информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 
обработке, передаче, формализации информации; 

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

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
удерживать цель деятельности; 
планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности; 
корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации; 
анализировать и оценивать собственную работу, например: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 
Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 
выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 
строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем); 
прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов или групп веществ, к которым они относятся; 
объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий: 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 
воды; 

исследование процесса испарения различных жидкостей; 
планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента 
(обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты 
с цинком). 



Работа с информацией: 
анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 
выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 
использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; 
обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 
человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 
действий: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 
обсуждаемой естественно-научной проблеме; 

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

публично представлять результаты выполненного естественно-научного 
исследования или проекта, физического или химического опыта, 
биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению 
естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 
обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 
нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при 
решении задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной 
проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности; 
анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 
задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 
возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 
естественно-научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в 
случае необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов 
деятельности по решению естественно-научной задачи, проекта или 
естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 



поставленным целям и условиям; 
готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 

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

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 
систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 
составлять синхронистические и систематические таблицы; 
выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов; 
сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 
модернизации) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 
сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно 
определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания 
(в том числе эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический 
факт, историзм); 

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 
осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 
города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 
данными, оценивать их значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 
таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 
по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 
современные государства по форме правления, государственно-
территориальному устройству, типы политических партий, общественно-
политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 
лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 
находить конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 
вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций; 
использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры; 
выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и 
особенностей речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 



гражданина и обязанностями граждан; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 
горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 
наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 
облику. 

классифицировать острова по происхождению. 
формулировать оценочные суждения с использованием разных 

источников географической информации; 
самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 
Формирование базовых исследовательских действий: 

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

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для 
прогнозирования, например, изменения численности населения Российской 
Федерации в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 
погодой в различной форме (табличной, графической, географического 
описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование роли традиций в обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 
использованием различных способов повышения эффективности 
производства. 

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

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 
визуальных), например, публицистике в соответствии с предложенной 
познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, 
применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 
информационных особенностях и ценности (по заданным или 
самостоятельно определяемым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, 
выявлять их сходство и различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов 
самостоятельной работы с исторической информацией (например, 
сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 



России; 
выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 
определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 
извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, 

заполнять соответствующие таблицы, составлять план; 
анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 
осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации; 
сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 
Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий: 
определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях; 
раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи; 
принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 
суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, 
проявляя способность к диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 
моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 
проекта; 

разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне 
отдельно взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, 



ученых, деятелей культуры) и общества в целом (в том числе при 
характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 
задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 
сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 
источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 
своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 
содержащейся в учебной и исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 
Описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 
работы. 

 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности: 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 
общего образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется 
на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 
обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на 
формирование и развитие научного способа мышления, устойчивого 
познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 
самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 
творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 
коллективно (в составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД 
адаптируются с учетом особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 
обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 
важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся с ОВЗ 
комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 
действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 
междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 



Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, 
в том числе при использовании вспомогательных средств и ассистивных 
технологий с учетом особых образовательных потребностей и особенностей 
обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 
образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или 
сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со 
здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 
реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 
проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 
обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 
известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 
проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 
педагогической установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 
проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них 
знаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, 
предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 
(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и 
осуществлять экспериментальную работу, анализировать результаты и 
формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
обоснование актуальности исследования; 
планирование или проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 
средств или инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования (с учетом особых 
образовательных потребностей и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ 
связана с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и 
речевого развития с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 
исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 



рамках урочной деятельности. 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 
специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 
работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 
ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 
предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 
исследований: 

предметные учебные исследования; 
междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач, связанных с освоением содержания одного учебного 
предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 
интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 
нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под 
руководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 
(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 
индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 
могут быть следующими: 

урок-исследование; 
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 
урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

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

урок-консультация; 
мини-иссл исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 
методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 
является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 
обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними 
педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в 
течение одного или двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих 
обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 
являются доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, 
обзор и другие формы. 



Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 
рамках внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 
связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 
организацию и проведение развернутого и полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 
направлений учебных исследований, включая социально-гуманитарное, 
филологическое, естественно-научное, информационно-технологическое, 
междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время 
являются в том числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, 
брифинги, а также исследовательская практика, образовательные 
экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-
исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована 
совместно с нормативно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 
целесообразно использование различных форм предъявления результатов в 
том числе: письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), 
обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской 
деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 
основными критериями учебного исследования является то, насколько 
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 
последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 
обучающимся в рамках проведения исследования удалось 
продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать 
результаты логично, четко и грамотно. 

 
Особенности организации проектной деятельности. 
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата ("продукта"), с 
учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 
обучающимися практического средства (например, инструмента) для 
решения жизненной, социально значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой 
решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 
обучающихся умений: 



определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 
прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 
"продукта"; 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и 
освоенные способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые 
выполняются ими под руководством педагогического работника или 
самостоятельно: анализ и формулирование проблемы; формулирование темы 
проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы; сбор 
информации или исследование; выполнение технологического этапа; 
подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); 
рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 
выполнения. 

. Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 
обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществить 
полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних 
заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений 
проектирования: предметные проекты и метапредметные проекты. 
Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, 
метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 
прикладных проблем, связанных с практическими задачами 
жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за рамки 
содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 
монопроект (использование содержания одного предмета); межпредметный 
проект (использование интегрированного знания и способов учебной 
деятельности различных предметов); метапроект (использование областей 
знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный 
объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту 
(тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны 
с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 
организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 
учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно 
развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 
учебного проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-



ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое, 
спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в 
том числе творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, 
проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются 
материальный продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), 
медийный продукт (например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 
фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, 
социальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные 
материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 
выступление с компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 
1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 
2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках работы над проектом удалось продемонстрировать 
базовые проектные действия, включая понимание проблемы, связанных с 
нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, 
планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 
оформить его в виде реального "продукта", осуществлять самооценку 
деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается 
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, 
убедительность рассуждений, последовательность в аргументации; 
логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта 
(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 
наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, 
оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных 
умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, 
отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 
собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и 
естественно, реализуя произносительные возможности). 

 
3.2.2.3. Организационный раздел 
 
Организационный раздел Программы формирования УУД у 

обучающихся с ОВЗ содержит описание условий, обеспечивающих развитие 
универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ, а также форм 
взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся 
овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 



Требования к условиям включают: 
укомплектованность образовательной организации руководящими 

работниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в 
том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими 
работниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в 
том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим 
работниками-дефектологами соответствующего профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 
для реализации программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том 
числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения той категории 
обучающихся с ОВЗ, которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом 
требований к педагогическим кадрам, реализующим данные образовательные 
программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых 
образовательных потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на 
уровне основного общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 
внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
разработанной программы формирования УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках 
учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 
конкретных УУД с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей адресной категории обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества 
формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития УУД. 
С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 



образовательной организации может быть создана рабочая группа. В 
рабочую группу кроме педагогических работников-предметников и 
методистов необходимо включать специалистов психолого-педагогического 
сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 
Их участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные 
результаты обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, 
нозологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; а 
также соотнести формируемые универсальные учебные действия с 
содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим 
направлениям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников 
в том числе предметников, учителей-дефектологов, направленной на 
формирование УУД на основе ФАОП ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 
овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 
действиями; определение образовательной предметности, которая может 
быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 
достижение данных результатов (например, междисциплинарный модуль, 
интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 
обучающихся по овладению универсальными учебными действиями с учетом 
их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 
имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическими 
работниками, работающими на уровне начального общего образования в 
целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с 
педагогическими работниками по предметам и учителями-дефектологами по 
проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 



организация и проведение методических семинаров с педагогическими 
работниками, включая педагога-психолога и социального педагога, по 
анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с 
родителями (законными представителями) по проблемам развития УУД у 
обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД 
обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 
соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 
(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 
руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации 
может провести следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-
методические материалы, которые могут быть использованы для наиболее 
эффективного выполнения задач программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 
нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по 
форсированию УУД на уровне начального общего образования при 
реализации соответствующего варианта АООП НОО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с 
использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей 
стратегии развития УУД, организации и механизмов реализации задач 
программы, определению специальных требований к условиям реализации 
программы развития УУД с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 
программы на методических семинарах образовательной организации, в том 
числе с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 
научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 
рабочими программами по учебным предметам, а также определения 
возможности формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей на основе 
имеющейся базы образовательных технологий, активизации взаимодействия 
и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 
организации на регулярной основе должны проводиться методические 
советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
могут строиться на основе договорных отношений, отношений 
взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не 
ограничиваться следующим: 



договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 
научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 
возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 
исследований на базе организации); 

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

экспертная, научная и консультационная поддержка может 
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 
организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может 
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 
стажировочных площадок (школ), применяющих современные 
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 
обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово-
экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 
может включать проведение в том числе консультаций, круглых столов, 
мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят 
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 
образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 
ситуации. 
 

3.3. Программа коррекционной работы. 
3.3.1. ПКР является неотъемлемым структурным компонентом АООП 

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

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление 
индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в освоении 
АООП ООО (вариант 6.2) с учетом их особых образовательных 
потребностей, коррекцию нарушений развития социальную адаптацию и 
личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего образования 
непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 
средним). 

3.3.2. ПКР должна обеспечивать: 
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 коррекционноразвивающих занятий; 



успешное освоение АООП ООО (вариант 6.2), достижение 
обучающимися с НОДА предметных, метапредметных и личностных 
результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 

3.3.3. ПКР должна содержать: 
план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА, освоение ими АООП ООО (вариант 
6.2); 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их 
особых образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, 
применение, при необходимости, учебных пособий и дидактических 
материалов, специализированных компьютерных программ, используемые 
технические средства обучения, ассистивные технологии, особенности 
проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий (при 
наличии); 

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

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 
наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
3.3.4. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

особых образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 
особенностей социальной адаптации обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, региональной специфики и особенностей 
образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

3.3.5. ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 
обучающихся посредством дифференцированного психолого-
педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 
образовательнокоррекционного процесса. 

3.3.6. ПКР предусматривает организацию индивидуально-
ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в освоении 
АООП ООО. 

3.3.7. ПКР может быть реализована при разных формах получения 
образования обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением 
дистанционных технологий. Степень включенности специалистов в 
программу коррекционной работы устанавливается образовательной 
организацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание 
коррекционноразвивающей работы с обучающимся определяются на 
основании заключения психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации и рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

3.3.8. Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного 



подхода в образовательно-коррекционном процессе на основе 
взаимодействия участников образовательных отношений. Основным 
механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-
педагогический консилиум образовательной организации. 

3.3.9. ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образования, включает следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 
Перечень и содержание направлений работы. 
Механизмы реализации программы. 
Условия реализации программы. 
Планируемые результаты реализации программы. 
3.3.10. Программа коррекционной работы с обучающимися с 

задержкой психического развития АООП ООО обучающихся с НОДА 
(вариант 6.2) 

I. Цели, задачи и принципы построения ПКР 
 

1. При проектировании ПКР следует иметь в виду, что АООП ООО для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 
адресована обучающимся с НОДА, демонстрирующим готовность к 
получению основного общего образования в соответствии с достигнутыми 
личностными, метапредметными и предметными результатами, 
определенными в АООП НОО (варианты 6.2)  

2. АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.2) предполагает обязательную реализацию ПКР в 
системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных 
условий, учитывающих особые образовательные потребности разных 
категорий обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
определяющих логику построения образовательного процесса, его 
организацию, структуру и содержание на основе личностно 
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

3. Нарушения функций опорно-двигательного могут носить как 
врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 
обучающихся с такой патологией отличаются значительным разнообразием и 
могут иметь разную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у обучающихся имеют различную степень 
выраженности (тяжелые, средней тяжести, легкие). 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют дети и подростки с 
дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 
самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные 
возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные 
нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 
дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

4. Коррекционно-развивающие курсы в Программе коррекционной 
работы АООП ООО обучающих с НОДА вариант 6.2 реализуются в виде 
коррекционно-развивающих занятий по трем направлениям: 
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логопедические занятия (по рекомендации ПМПК); 
занятия с психологом (по рекомендации ПМПК); 
специальные коррекционные занятия по предметам, направленные на 

ликвидацию пробелов в знаниях. 
Необходимость индивидуальных логопедических занятий определяется 

тем, что у большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические 
(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (стертая или 
умеренно выраженная дизартрия); они обуславливают нарушение общей 
разборчивости речи, что приводит к коммуникативным трудностям; у многих 
обучающихся с двигательными нарушениями наблюдается недоразвитие 
устной речи, нарушена связная речь; часто у обучающихся с НОДА 
отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают трудности в овладении 
навыками чтения и письма; у небольшой части обучающихся с НОДА может 
отмечаться распад речи (афазия) как следствие травмы головного мозга или 
текущего неврологического заболевания. 

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

Логопедические занятия организовываются в соответствии с 
рекомендацией ПМПК. Содержание и срок реализации Программы 
индивидуальной коррекционной работы (логопедические занятия) зависят от 
структуры и тяжести речевого нарушения. Требования к результатам 
освоения Программы определяются индивидуально для каждого 
обучающегося. Степень включенности учителя-логопеда устанавливается 
самостоятельно образовательной организацией в зависимости от речевого 
развития обучающегося с НОДА. 

Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с 
психологом обусловлена тем, что у обучающихся с НОДА в подростковом 
возрасте часто возникают негативные переживания, связанные с осознанием 
имеющегося нарушения и ограничением жизнедеятельности. Эти 
переживания приводят к реакциям пассивного и активного протеста, 
невротическим реакциям, декомпенсациям акцентуаций характера. Личность 
обучающихся с НОДА характеризуется высоким уровнем невротизации, 
низкой самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, неадекватной 
оценкой себя как субъекта будущей профессиональной деятельности, 
неадекватностью профессиональных интересов и внутренней картиной 
болезни. У большинства обучающихся этой группы ориентация на будущую 
профессию происходит без учета тех ограничений, которые накладывает 
заболевание. Они демонстрируют профессиональные намерения, 
свойственные более младшему возрасту, не учитывающие реальных 
возможностей. Данные особенности формируются в результате 
неправильного воспитания, условий жизни и негативно отражаются на 
взаимоотношениях с окружающими, в частности, возникает повышенная 
зависимость от родителей. Эти негативные проявления должны быть 
скорректированы в ходе занятий с психологом. 

Также у обучающихся с НОДА на данном возрастном этапе при 



целенаправленной диагностике выявляется парциальная недостаточность 
высших психических функций (зрительно-моторное восприятие, 
конструктивный праксис, стереогноз, повышенная истощаемость 
психических процессов и другие), что указывает на трудности компенсации 
этих нарушений в начальной школе и негативно влияет на дальнейшее 
обучение. 

Наличие двигательной патологии, неправильное воспитание, социальная 
депривация способствуют закреплению или выявлению конституционально 
обусловленных черт астено-невротического, сенситивного и 
психастенического типов акцентуаций характера, что позволяет 
рассматривать подростков с НОДА как "группу риска" в отношении 
дезадаптационных срывов. 

Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией 
ПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной 
коррекционной работы с психологом зависят от особенностей и 
выраженности проявлений личностной декомпенсации. Требования к 
результатам освоения Программы определяются индивидуально для каждого 
обучающегося. 

Особые образовательные потребности в коррекционной работе 
психолога. 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным 
темпом усвоения знаний, двигательными нарушениями, парциальными 
нарушениями отдельных психических функций, затрудняющими обучение 
данной группы обучающихся, требуются индивидуальные занятия с 
психологом по развитию когнитивных процессов. 

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными 
внешними проявлениями заболевания и социальной депривацией, 
затрудняющими адаптацию в образовательной организации, требуются 
занятия по профилактике и коррекции личностного развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по 
типу эмоционального отвержения, требуется работа психолога по 
нормализации внутрисемейных отношений и коррекции неадекватных 
подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с 
НОДА со здоровыми сверстниками требуется работа психолога по коррекции 
межличностных отношений. 

Необходимость специальных коррекционных занятий по предметам, 
направленных на ликвидацию пробелов в знаниях, вызвана тем, что у 
обучающихся с НОДА пробелы в знаниях обусловлены дефицитом 
отдельных когнитивных функций, в первую очередь недостаточной 
сформированностью пространственных представлений, что выявляется при 
обследовании с помощью сенсибилизированых проб. Этот дефицит 
сохраняется у части обучающихся в подростковом и юношеском возрасте и 
вызывает затруднения в овладении геометрическим понятиями, знаниями по 
отдельным темам предметной области "Естественнонаучные предметы", при 



работе с картами (особенно контурными), при овладении программными 
материалом по предметам "Изобразительное искусство" "Технология". 

5. 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. 
 

6. Цели, задачи и принципы построения ПКР логопеда (приложение 
3 к АООП ООО) 

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

6.2. Задачи программы логопедической работы с обучающимися с 
НОДА отражают разработку и реализацию содержания основных 
направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее 
направление, консультативное, информационно-просветительское). 

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в 
варианте 6.2. (основное образование) для обучающихся с НОДА выделяются 
следующие задачи: 

6.2.1. Развитие коммуникативных навыков. 
Формирование новых форм общения, соответствующих среднему 

школьному возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных 
умений. 

Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские 
задачи, используя различные виды коммуникации как средства достижения 
цели. 

Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к 
словесному самовыражению на актуальном уровне, соответствующем 
возрасту и коммуникативным потребностям обучающегося. 

Развитие умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, просьбу, пожелание, завершить разговор; получить и 
уточнить информацию от собеседника. 

Обучение адекватной передаче информации согласно индивидуальным 
особенностям (вербально или невербально). 

6.2.2. 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. 

6.2.3. 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. 
6.3. Содержание ПКР логопеда определяют следующие принципы: 
принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что 

направления коррекционно-логопедической работы для каждого 
обучающегося с НОДА определяются на основании данных логопедического 
обследования; 

принцип учета индивидуальных психофизических особенностей 
развития, уровня актуального речевого развития обучающегося с НОДА; 

принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений в 
динамике развития обучающихся с НОДА. Логопедическая работа должна 
быть направлена на коррекцию нарушений речи в сочетании со стимуляцией 
развития всех сторон речи (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и 
психических функций; 

принцип онтогенетического последовательного поэтапного 
логопедического воздействия с опорой на сохранные функции; 

принцип комплексности: логопедическую работу следует рассматривать 
в комплексе с учетом всех клинических и психолого-педагогических 
особенностей обучающихся с НОДА и социальных факторов. Данный 
принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 
педагогических работников и специалистов различного профиля в решении 
проблем обучающихся с НОДА; 

принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными 
на развитие двигательных, речевых функций. Необходима согласованность 
действий логопеда, психолога, других специалистов сопровождения, 
невролога, врача ЛФК и их общая позиция при обследовании, постановке 
диагноза и коррекции; 

принцип преемственности, который обеспечивает связь ПКР логопеда с 
другими разделами программы основного общего образования: программой 
формирования универсальных учебных действий, рабочей программой 
воспитания. 
 



7. Цели, задачи и принципы построения ПКР психолога 
(приложение 3 к АООП ООО) 

7.1. Цель ПКР психолога коррекция и профилактика когнитивных и 
личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

7.2. Задачи коррекционной работы психолога: 
психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей 

личности, межличностных отношений; 
психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных 

процессов; 
психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных 

особенностей личности; 
психологическое консультирование участников образовательного 

процесса; 
психологическая помощь семье обучающегося с НОДА; 
участие в профориентационной работе; 
психологическая подготовка к ОГЭ. 
7.3. Принципы реализации ПКР: 
принцип комплексности, согласно которому психокоррекционную 

работу следует рассматривать в комплексе, с учетом всех клинических и 
психолого-педагогических особенностей обучающегося с НОДА и 
социальных факторов; 

принцип личностного подхода, предполагающий подход к 
обучающемуся как к целостной личности с учетом всей ее сложности и 
индивидуальных особенностей; 

принцип деятельностного подхода, предполагающий реализацию 
психокоррекционных воздействий в целостной осмысленной деятельности 
обучающихся; 

принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что 
направления коррекционной работы для каждого обучающегося 
определяются на основании данных диагностики; 

принцип вариативности, подразумевающий возможность 
сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологий 
коррекционной работы; 

принцип единства коррекционной работы с обучающимся и его семьей, 
подразумевающий активное включение родителей (законных 
представителей) обучающихся в коррекционный процесс. 

8. Перечень и содержание направлений работы логопеда. 
Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

логопедической работы с обучающимся с НОДА определяются на основании 
заключения психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
при наличии. 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит 
диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-
методическая, консультативно-просветительская работа: 



8.1. 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. 

8.2. Коррекционно-развивающее направление включает в себя 
реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и 
особенностей развития обучающихся, структуры речевого дефекта. 
Содержание коррекционно-логопедических занятий определяется логопедом 
в зависимости от структуры речевых и двигательных нарушений каждого 
обучающегося. 

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 
выбор оптимальных для развития обучающегося с НОДА методик и 

приемов логопедической работы в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по 
коррекции нарушений устной и письменной речи, а также развитию 
коммуникативных навыков обучающихся с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 
ортопедического режима во время проведения логопедических занятий. 
Логопед должен постоянно следить за осанкой обучающегося, правильным 
положением конечностей. При возникновении нежелательных 
патологических двигательных реакций логопед способствует их 
преодолению путем пассивно-активных движений. 

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима 
широкая опора на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, 
кинестетическую), способствующие развитию межанализаторных связей. Это 
особенно важно в работе над коррекцией нарушений звукопроизношения, 
которая обязательно проводится перед зеркалом. 

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию 
звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи 
у обучающихся с церебральным параличом. При развитии произносительной 



стороны речи используются дифференцированный логопедический массаж 
(расслабляющий и стимулирующий), пассивная и активная артикуляционная 
гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При 
проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение 
упражнений, построенных на сочетании движений туловища и конечностей с 
произнесением звуков. Комплексы этих упражнений подбираются 
индивидуально в зависимости от двигательных и речевых возможностей 
обучающихся. Голосовые упражнения направлены на формирование у них 
произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности звучания, 
тренировку голоса в произнесении различного речевого материала. 

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

журнал регистрации обследованных обучающихся с двигательными 
нарушениями; 

речевую карту каждого обучающегося с НОДА, имеющего речевые 
нарушения; 

перспективный план работы с обучающимся (на месяц, четверть, год); 
индивидуальные тетради на каждого обучающегося; 
дневник наблюдений за речевой динамикой обучающихся; 
журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых 

занятий; 
план консультативно-методической работы с педагогическими 

работниками; 
план работы с родителями; 
годовой отчет о результатах работы. 
Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и 

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

8.3. Консультативное направление включает: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

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

индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам 
речевого развития и коммуникации обучающихся, формирования психолого-
педагогической компетентности родителей (или законных представителей), 
задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и 
письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора 
простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых 
нарушений у обучающихся; 

консультирование педагогов и других участников образовательного 
процесса по вопросам возникающим проблемам, связанным с обучением 
обучающихся с НОДА; 

консультационная поддержка и помощь, направленная на содействие 



свободному и осознанному выбору обучающимися с НОДА профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизическими особенностями лиц 
данной категории. 

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

8.4. Информационно-просветительская работа включает: 
информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 
обучающимся с НОДА, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 
педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению речевых 
особенностей обучающихся с двигательными нарушениями. 

9. Перечень, содержание и план реализации коррекционно-
логопедических мероприятий определяются в соответствии со следующими 
тематическими разделами: 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 
развития; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 
сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-логопедические 
занятия с учителем-логопедом планируются по индивидуально 
ориентированным коррекционно-развивающим программам. 
 

10. Перечень и содержание направлений работы психолога: 
10.1. 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. 

Оценка результатов психолого-педагогического обследования 
проводится на основе качественного анализа особенностей психической 
деятельности с определением структуры когнитивного нарушения в 
сочетании с функциональными возможностями обучающегося 



(двигательными, сенсорными, речевыми). 
После проведенного обследования составляется заключение, где 

отмечаются особенности познавательной деятельности, развитие речи, а 
именно, что обучающийся знает, что может делать сам, какие формы 
деятельности превалируют (конструирование, игра, рассматривание, беседа и 
другие формы). Изучаются особенности психической деятельности, 
мышления, эмоционально-волевой сферы, объем внимания и его 
устойчивость, тормозимость, импульсивность и инертность психической 
деятельности, активность и самостоятельность, настойчивость в действиях, 
ведущая направленность интересов. Указывается степень влияния этих 
факторов на характер мыслительных процессов. 

Методики для исследования когнитивных процессов не всегда могут 
быть использованы в полном объеме при обследовании обучающихся с 
тяжелой двигательной и речедвигательной патологией, которые имеют 
существенные ограничения манипулятивных функций и низкий уровень 
разборчивости речи. 

10.2. 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 из них могут 
выявляться нарушения высших психических функций, затрудняющих 
овладением учебным материалом и требующих коррекционного воздействия. 
Для обучающихся по варианту 6.2. такими нарушениями являются 
истощаемость психических процессов, колебания умственной 
работоспособности и внимания. Эти нарушения проявляются постоянно, 
носят стойкий характер, отражают физическое и психическое состояние 
обучающегося с НОДА. Наряду с этими нарушениями у обучающихся по 
данному варианту выявляется недостаточная сформированность 
пространственных и временных представлений, диссоциация между низким 
уровнем конструктивного праксиса и достаточным уровнем развития 
словесно-логического мышления. Эти особенности затрудняют освоения 
учебных программ по ряду предметов, среди которых русский язык, 
математика, география, история, технология и другие предметы. Для этих 
обучающихся психолог разрабатывает программу коррекционной работы по 
формированию пространственных представлений, временных представлений, 
конструктивного праксиса. Содержание программы, сроки ее реализации, 
результаты определяются индивидуально. Работа проводится с 
обучающимися индивидуально или в форме фронтальных занятий в тех 
случаях, когда в классе выявляется группа обучающихся со сходными 
когнитивными нарушениями. 
 



10.3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений 
личности. 

Особенности личностного развития обучающихся с НОДА обусловлены 
двумя основными факторами: переживанием своего состояния в связи с 
имеющимися двигательными нарушениями и особенностями семейного 
воспитания по типу гиперопеки, реже эмоционального отвержения больного 
ребенка. Психолог, диагностировав высокий уровень тревожности, низкую 
или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень 
невротизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие 
негативные личностные проявления, разрабатывает программу 
коррекционной работы для обучающихся, определяет формы и сроки ее 
реализации, планирует результаты освоения программы. Коррекционная 
работа ведется индивидуально или фронтально с группой обучающихся, 
имеющих сходные личностные проблемы. 

10.4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 
Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после 

исследования семьи, бесед с родителями и обучающимся, 
психодиагностических исследований. Соответственно, и сама работа может 
строиться в моделях психологического консультирования, психологической 
коррекции и психотерапии (хотя такое разделение является относительным). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, 
и его профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, 
систематические групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или 
отцом. 

Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, 
родительские сочинения и другие методы могут быть использованы для 
работы с семьей. Конкретные приемы коррекционной работы представлены в 
исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

10.5. Психологическое консультирование участников 
образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является 
психологическое консультирование участников образовательного процесса 
(педагогических работников, тьюторов, родителей и других). Это 
консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. 
Участникам образовательного процесса предоставляются сведения об 
индивидуальных особенностях обучающихся с НОДА и даются 
рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных особенностей 
в образовательном процессе, профилактику и коррекцию нарушений. 
Особую значимость эти рекомендации имеют для педагогических 
работников, преподающих учебные предметы, так как они часто не знают 
особенностей развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности с НОДА, не владеют приемами коррекционной работы. 
Для обучающихся по варианту 6.2. характерными являются нарушения 
работоспособности, которые проявляются на разных уроках в виде 
нарушений внимания, истощаемости, утомляемости, отказе от выполнения 



заданий. У многих из них отмечаются негрубые нарушения 
пространственного восприятия, что находит свое отражение в трудностях 
усвоения материала по географии, истории, математике и другим предметам. 
Обучающиеся затрудняются в выполнении тех заданий, которые базируются 
на анализе и учете пространственных отношений. 

Консультативная деятельность педагога-психолога разнообразна и 
осуществляется по запросу участников образовательного процесса. 

10.6. 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. Основной задачей психолога в структуре этой работы 
является коррекция неадекватных профессиональных намерений, которые 
отмечаются у большинства обучающихся с НОДА, и препятствуют 
профессиональному выбору. 

Система работы предусматривает два этапа. 
На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, 

рекомендованных каждому обучающемуся с двигательными нарушениями с 
учетом его профессиональных склонностей и функциональных 
возможностей. 

Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий 
интенсивного общения в группах социально-психологического тренинга. 
Работа проводится в виде групповых занятий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1 
ч. 

Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно 
важно включить эту деятельность психолога в программу коррекционной 
работы в последние годы обучения на уровне основного общего образования 
для подготовки к адекватному профессиональному выбору после ее 
окончания. 

Участвуя в групповых занятиях, обучающиеся часто впервые осознают, 
что другие участники группы имеют аналогичные проблемы, связанные с 
профессиональным будущим; кроме того, совершенствуются навыки 
общения, расширяется и сам круг общения. 

Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно 
должна сочетаться с работой с родителями по оптимизации родительских 
позиций в отношении профессионального будущего их детей. 

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

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

Знание о процедуре прохождения экзамена позволяет выпускнику быть 
более собранным во время организационных моментов и во время самого 
экзамена и подготовиться к возможным трудностям, которые могут 



возникнуть в процессе прохождения. 
Для преодоления трудностей необходимо: 
помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными 

материалами; 
помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи 

экзамена. 
Работа по преодолению личностных трудностей заключается в 

проведении занятий по контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, 
снятию тревожности. 

Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное 
проведение экзаменов, выступление выпускников прошлых учебных лет, 
выпуск различных брошюр, памяток для выпускников, родителей 

Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и 
развитие психологической, педагогической и личностной готовности у всех 
субъектов образовательного процесса обучающихся, педагогических 
работников, родителей. 

Необходимые мероприятия, информирование об эффективных способах 
подготовки к экзаменам (организация жизнедеятельности, стратегия и 
тактика поведения в предэкзаменационный период): 

обучение методам и приемам запоминания информации; 
отработка навыков саморегуляции психических состояний; 
развитие умения мобилизироваться в решающей ситуации. 
На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы 

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

эффективной подготовки к экзаменам; соблюдении режима сна и 
бодрствования, питания, организации рабочего пространства и по другим 
темам; 

групповые психологические занятия для различных категорий 
обучающихся; 

индивидуальные консультации для выпускников; 
разработка рекомендаций для выпускников и их родителей. 

Рекомендации могут быть представлены как в устной (на родительских 
собраниях, классных часах, во время консультаций), так и в письменной 
форме (в виде памяток, стендовой информации, информации на сайте 
образовательной организации). 

11. Перечень и содержание направлений коррекционной работы на 
специальных коррекционных занятиях по предметам определяется на основе 
выявленных у обучающихся трудностей освоения АООП. 
 

II. Механизмы реализации программы 
 

12. ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 
организации поэтапно. В рабочие группы включаются педагог-психолог 
(специальный психолог), учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 



педагог, тьютор и другие и педагогические работники и специалисты 
образовательной организации по необходимости. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 
НОДА в образовательной организации, их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на 
уровне начального общего образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению разных 
категорий обучающихся с НОДА. 

Далее, на основном этапе разрабатываются общая стратегия 
коррекционной работы обучающихся с двигательными нарушениями, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 
направления и ожидаемые результаты, описываются специальные 
требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 
индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 
рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 
программы, при необходимости ее доработка; проводится обсуждение хода 
реализации программы на психолого-педагогических консилиумах (ППк). 

13. Для реализации требований к ПКР в образовательной организации 
должна быть создана служба психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с НОДА, в которую включаются педагогические работники, 
педагог-психолог (специальный психолог), учитель-логопед, учитель-
дефектолог, социальный педагог, тьютор и другие специалисты 
образовательной организации по необходимости. 

Система комплексного медико-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с НОДА, включает комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

14. Основной формой взаимодействия специалистов в рамках 
реализации ПКР является психолого-педагогический консилиум 
образовательной организации (ППк). 

15. Программа коррекционной работы на уровне основного общего 
образования может реализовываться общеобразовательными организациями 
как самостоятельно, так и при осуществлении сетевого взаимодействия с 
другими образовательными организациями и иными учреждениями. 

Сетевая форма реализации ПКР предполагает использование ресурсов 
нескольких организаций, в том числе образовательных, медицинских, 
социальных, а также при необходимости ресурсов организаций медицины, 
науки, культуры, спорта и других. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 



деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 
условий для освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 
программы основного общего образования, в том числе ПКР. 

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

16. При реализации содержания коррекционно-педагогической работы 
рекомендуется распределить зоны ответственности между педагогическими 
работниками и учителями-логопедами, педагогами-психологами, а также 
другими специалистами сопровождения, описать условия для их 
координации (план обследования обучающихся с НОДА, их индивидуальные 
образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 
программы, мониторинг динамики развития и другое). Обсуждения 
проводятся на ППк образовательной организации, методических 
объединениях рабочих групп и других мероприятиях. 

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

III. Требования к условиям реализации программы 
 

18. Психолого-педагогическое обеспечение. 
В процессе реализации ПКР для обучающихся с двигательными 

нарушениями в образовательных организациях должны быть созданы 
следующие психолого-педагогические условия: 

индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов 
психолого-педагогического сопровождения (логопеда, психолога); 

учет индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА; 

соблюдение ортопедического режима; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
для повышения эффективности ПКР - применение коллективных форм 

работы и работы в парах; 
использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 
учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 
обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия обучающихся с НОДА независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях со 



сверстниками; 
включение родителей в реализацию ПКР. 
19. Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие 

коррекционные программы, разрабатываемые педагогами образовательной 
организации, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся с 
НОДА. 

20. 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". 

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. 

21. 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. 



 
22. 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. 
 

IV. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

23. Планируемые результаты реализации ПКР включают: 
адаптацию обучающегося с НОДА к среде образовательной 

организации; 
динамику когнитивного, личностного, эмоционального развития 

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

с НОДА; 
оптимизацию детско-родительских отношений как преодоление 

особенностей семейного воспитания. 
24. Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся с НОДА. 

25. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуально. 

26. В зависимости от формы организации коррекционной работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 
предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 
метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 
к собственной результативности и другие). 

Метапредметные результаты овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 



совершенствование умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Коррекционная работа психолога и логопеда на уровне основного 
общего образования не оказывает прямого влияния на предметные 
результаты, но совершенствование речи, общения, повышение мотивации и 
другие результаты опосредованно влияют на качество овладения 
содержанием конкретных предметных областей. 

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

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

29. 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. 

 
3.4. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания Государственного казённого 
общеобразовательного учреждения «Нижегородская школа-интернат №10» 
(далее – программа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной 
политики в сфере воспитания, 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 её реализации в 
2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287), в соответствии с ФАООП НОО (приказ 
Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г. №1023) и с ФАООП ООО (приказ 
Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г. №1025) 

Программа является обязательной частью основной образовательной 
программы Государственного казённого общеобразовательного учреждения 
«Нижегородская школа-интернат №10» и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности. 

В программе отражены основные цели и задачи воспитания, 
представлено описание видов, форм и содержания воспитательной 



деятельности, а также критерии, формы и методы самоанализа организуемой 
в Государственном казённом общеобразовательном учреждении 
«Нижегородская школа-интернат №10»  (далее - школа) воспитательной 
деятельности. 

В центре программы находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
современного общества. Данная программа призвана обеспечить достижение 
обучающимися личностных результатов (согласно ФГОС): формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально- значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности. 

Реализация программы рассчитана на период с 2023 по 2025 годы. 
Одним из результатов реализации программы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. 

 
Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 
в школы, разрабатывается с учётом государственной политики в области 
образования и воспитания. Программа основывается на единстве и 
преемственности образовательного процесса на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

К рабочей программе прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 
мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 
обучающимися. Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 
РАЗДЕЛ I.  ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 
другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/9004937/XA00M6G2N3/


Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

• 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, человека труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 
 
Задачи воспитания обучающихся: 
• 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 образовательных 
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. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/420277810/XA00LUO2M6/
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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 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС: 
- гражданское воспитание - формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 
- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 
- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 
- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 
защиты, восстановления природы, окружающей среды; 



- ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
1. 3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего образования установлены в 
соответствующих ФГОС. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 
достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 
коллектива для выполнения требований ФГОС. Целевые ориентиры 
определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 
воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования.  
 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий   ценность каждой человеческой жизни, 
признающий   индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 



разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и 
эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 
 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 
отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 
 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 
возраста. 
 
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 
 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 
науке. 



Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
общего образования. Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического 
сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 
законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 
значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 
 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 
свой народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 
других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности. Принимающий 
участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
-Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности). 
-Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 



-Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 
нормам и ценностям. 
-Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия   людей,   народов   в   России, 
умеющий   общаться   с   людьми   разных народов, вероисповеданий. 
-Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей. 
-Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 
 
Эстетическое воспитание 
-Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 
-Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей. 
-Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 
-Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, в художественном  творчестве. 
 
Физическое воспитание, формирование культуры 
здоровья и эмоционального  благополучия 
 
-Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 
-Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность). 
-Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья. 
-Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям. 
 
Трудовое воспитание 
-Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 



-Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
-Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе. 
-Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
-Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов, потребностей. 
 
Экологическое воспитание 
-Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 
-Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
-Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
-Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 
для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков 
и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
-Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 
 
Ценности научного познания 
-Выражающий познавательные   интересы   в   разных   предметных   
областях   с   учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
-Ориентированный в деятельности на 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 наблюдения, накопления фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
 
РАЗДЕЛ II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 Специфика расположения школы. Здание школы находится  по адресу 
ул. Школьная, д. 10.  Природно - климатические особенности в Центральной 
России характеризуется как  умеренно-континентальные. Зима умеренно 
морозная, снежная, с устойчивым снежным покровом, что позволяет уделять 
большое внимание зимним видам спорта. Лето в Средней полосе России 



теплое, умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. 
Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным 
пребыванием детей. Территориальные особенности. Образовательное 
учреждение располагается в центральной части Автозаводского района 
г.Нижнего Новгорода. Социально-экономическая сфера в микрорайоне 
школы развита слабо. Рассмотрев  социальный статус населения 
микрорайона, можно сделать вывод о его неоднородности:  большинство 
населения - люди среднего и преклонного возраста. Большой процент 
населения рабочих профессий (61% - рабочие, 4,5% - ИТР, 3,1% - 
предприниматели, 2,4% - военнослужащие, 12% - интеллигенция 2,8% - др. 
категории, 14,2% - безработные).  
В социальном заказе родители ставят  на первое место план обеспечение 
социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, 
профессиональное самоопределение.  В школу принимаются дети в 1 класс 
на основании рекомендаций (заключения) психолого-медико-педагогической 
комиссии и при наличии свободных мест. Дети обучаются по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. Большой 
процент детей, которые имеют логопедические и дефектологические 
нарушения, а именно дизартрия и дислалия,  алалия (моторная и сенсорная) и 
ФНР (фонетико- фонематические нарушения), ринолалия и ОНР (общее 
недоразвитие речи), дисграфия  и задержка развития, ДЦП.  Транспортные 
подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 
обучащющихся, живущих в других микрорайонах города. Уникальность 
школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях, имеет школьное 
здание и здание интерната. В школе созданы все необходимые условия для 
обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с 
требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 
оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 
доступом в интернет через подключение Wi-Fi имеется оборудование в  
учебных кабинетах для специалистов для проведения коррекционо- 
развивающих занятий, спортзал, площадка для игр. Необходимые меры 
доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 
требованиями.  
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в 
шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для 
проведения экскурсионных и оздоровительных мероприятий с 
обучающимися: Дом Спорта с бассейном, Центр деловой и правовой 
информации, МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района",  Парк культуры и 
отдыха Автозаводского района» и др. Значимые партнеры школы. Это 
подрядные организации, которые на договорной основе обеспечивают охрану 
и антитеррористическую защищенность здания школы, содержание и 
жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. Школа заключает 
договора о сетевом взаимодействии с Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Нижегородской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ГБУЗ НО 



Нижегородская "Детская городская больница № 25 Автозаводского района", 
план совместной профилактической работы по предупреждению 
наркологических заболеваний обучающихся ГБУЗ НО НОНД ДДО №1,  на 
летний период с Домом Спорта с бассейном.   
Особенности контингента учащихся. В 1 - 9 классах школы обучается до 380 
обучающихся с ОВЗ, ЗПР. Контенгент школы неоднороден и различается: - 
по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и 
его уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в 
развитии являются нарушения речи, задержка психического развития, есть 
дети с нарушениями аутистического спектра, опорно - двигательного 
аппарата, умственной отсталостью, слабовидящие, слабослышащие. В школе 
реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы 
различных нозологий. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие 
программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. Команда 
администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 
управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое 
соотношение стажистов с большим опытом педагогической практики и 
молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 
профессиональной инициативы В педагогической команде имеются 
квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 
категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник 
положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный 
процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 
деятельности по качеству обеспечиваемого образования ГКОУ 
Нижегородской школы-интерната №10. Возможные отрицательные 
источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а также 
отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 
грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 
  Оригинальные воспитательные находки школы.  1) Воспитательные 
системы класса, разработанные классными руководителями на основе 
системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 
мероприятий и оценочных инструментов; 2) Модель сотрудничества с 
родителями обучающихся, построенная на установлении конструктивных 
отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 
развитию школьного уклада;  3) Практический день как форма организации 
целенаправленной системной работы по развитию школьников, позволяет 
интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности;  4) 
Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 
обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с 
привлечением педагогов дополнительного образования;  5) Модель 
управления результатами образования на основе системы распределения 
профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая 
повышение уровня персональной ответственности каждого педагога за 
качество выполненной работы. Принципы взаимодействия педагогов, 



школьников и их родителей, на которых основывается процесс воспитания в 
школе: 
 − неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  
− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 
 − реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении 
родителей учащихся;  
− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
 − системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. Основные традиции воспитания в ОУ − стержень 
годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;  
− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 
дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 
 − условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка 
его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); − отсутствие соревновательности между классами в 
проведении общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и 
межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности;  
− 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;  
− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
 
2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Блоки  Виды деятельности Формы работы, мероприятия 
Работа с классом - инициирование и 

поддержка участия класса в 
общешкольных проектах и 
мероприятиях, оказание 

выбор актива класса 
(распределение 
обязанностей по секторам), 
членов актива органа 



необходимой помощи детям 
в их подготовке, проведении 
и анализе; 
  - выработка совместно со 
школьниками законов 
класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила 
общения, которым они 
должны следовать в школе  
 - сплочение коллектива 
класса   
 - организация интересных и 
полезных для личностного 
развития ребенка 
совместных дел с 
учащимися вверенного ему 
класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-
оздоровительной, 
духовнонравственной 
творческой, 
профориентационной 
направленности), 
позволяющие с одной 
стороны, - вовлечь в них 
детей с самыми разными 
потребностями и тем самым 
дать им возможность 
самореализоваться в них, а с 
другой, - установить и 
упрочить доверительные 
отношения с учащимися 
класса, стать для них 
значимым взрослым, 
задающим образцы 
поведения в обществе;  - 
проведение классных часов 
как часов плодотворного и 
доверительного общения 
педагога и школьников, 
основанных на принципах 
уважительного отношения к 
личности ребенка, 
поддержки активной 
позиции каждого ребенка в 

ученического 
самоуправления;  
планирование 
общеклассных дел    игры и 
тренинги на сплочение и 
командообразование; 
однодневные и 
многодневные походы и 
экскурсии, организуемые 
классными руководителями 
и родителями; организация 
праздников, вечеров досуга;  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
1 неделя  духовно-
нравственное развитие  
 2 неделя правовой всеобуч, 
патриотическое воспитание  
 3 неделя ЗОЖ правила 
дорожного движения, 
правила пожарной 
безопасности   
4 неделя 
самосовершенствование и 
личностное развитие, 
профориентация 
Понедельник- Нравственно-
патриотическое воспитание 
Вторник- Формирование 
положительных привычек и 
нравственно-правовое 
воспитание. Работа по 
профилактике дорожного 



беседе, предоставления 
школьникам возможности 
обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой 
проблеме, создания 
благоприятной среды для 
общения. 

травматизма. 
Среда – Эстетическое, 
этическое и экологическое 
воспитание. Познавательная 
деятельность. 
Четверг – Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. Работа по 
программе «Здоровье». 
Профилактика 
суицидального поведения. 
Пятница – Трудовое и 
профориентационное 
воспитание. 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися  
  
 

- изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся класса 
 - индивидуальная работа со 
школьниками,  поддержка 
ребенка в решении важных 
для него жизненных 
проблем (налаживания 
взаимоотношений с 
одноклассниками или 
учителями, выбора 
профессии, вуза и 
дальнейшего 
трудоустройства, 
успеваемости и т.п.)  
 -коррекция поведения 
ребенка   
 

- через наблюдение за 
поведением школьников в 
их повседневной жизни, в 
специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем 
или иным нравственным 
проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с 
результатами бесед 
классного руководителя  с 
родителями школьников, с 
преподающими в его классе 
учителями, а также - со 
школьным психологом  
- через частные беседы с 
ним, его родителями или 
законными 
представителями, с другими 
учащимися класса; через 
включение в проводимые 
школьным психологом 
тренинги общения; через 
предложение взять на себя 
ответственность за то или 
иное поручение в классе. 

Работа с 
учителями, 

- привлечение учителей к 
участию во внутриклассных 

- регулярные консультации 
классного руководителя с 



преподающими 
в классе  
  
 

делах, дающих педагогам 
возможность лучше 
узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, 
обстановке;  
 - привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях класса для 
объединения усилий в деле 
обучения и воспитания 
детей. 

учителями- предметниками, 
направленные на 
формирование единства 
мнений и требований 
педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на 
предупреждение и 
разрешение конфликтов 
между учителями и 
учащимися, участие в 
заседаниях школьной 
Службы медиации;  
 -проведение МО классных 
руководителей, 
направленных на решение 
конкретных проблем класса 
и интеграцию 
воспитательных влияний на 
школьников  
 

Работа с 
родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями  
  
 

- регулярное 
информирование родителей 
о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 
-помощь родителям 
школьников или их 
законным представителям в 
регулировании отношений 
между ними, 
администрацией школы и 
учителями-предметниками; 

- организация родительских 
собраний, происходящих в 
режиме обсуждения 
наиболее острых проблем 
обучения и воспитания 
школьников;   
- создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной 
организацией и решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей;  
- привлечение членов семей 
школьников к организации 
и проведению дел класса;  - 
организация на базе класса 
семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение 
семьи и школы. 

В образовательной организации функционируют МО классных 
руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 
состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как 



образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 
объединения классных руководителей - структурное подразделение 
внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 
координирующее научно - методическую и организационную работу 
классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 
определенной группы. 
Основные задачи работы методического объединения классных 
руководителей: 
 • повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 
педагогической компетенции;  
• создавать условия для развития и совершенствования педагогического 
мастерства каждого классного руководителя;  
•  развивать информационную культуру классных руководителей и 
использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 
второго поколения;  
• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 
образовательных достижений учащихся;  
• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( 
в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 
 • систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 
научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 
уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 
чтениях и конференциях; 
 • организовывать информационно-методическую и практическую помощь 
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  
•  формировать у классных руководителей теоретическую и практическую 
базу для моделирования системы воспитания в классе;  
• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 
творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 
способностей;  
• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 
обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые 
внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления. 
 
2.2.2. Модуль «Урочная деятельность» 
 Основные направления и темы воспитательной работы, формы, 
средства, методы воспитания реализуются  через использование 
воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 
(модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. Реализация 
школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 
Целевые приоритеты  Методы и приемы 



Установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками  

Поощрение, поддержка, похвала, 
просьба учителя  
 

Побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения  
 

Обсуждение правил общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками(школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Привлечение внимания школьников 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений  
 

Организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета  
 

Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся  
 

Интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 
мотивацию школьников;  дискуссии, 
групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками  

Наставничество 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников  
. 

Реализация ими индивидуальных и 
групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией 
аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения 

    Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  
• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 
отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 



общими активными интеллектуальными усилиями; 
 • организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 
поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 
самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 
воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 
деятельность детей);  
• использование воспитательных возможностей предметного содержания 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
 
2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность  и дополнительное 
образование» 
 Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 
по направлениям развития личности, определяемым образовательным 
стандартом. С целью реализации принципа формирования единого 
образовательного пространства на всех уровнях образования часы 
внеурочной деятельности в школе используем  
часть, рекомендуемую для всех обучающихся: 
-1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной   и   экологической   направленности   
«Разговоры  о важном», на уровне основного среднего образования: 
-1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 
-1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 
основы предпринимательства), а также  через реализацию модели плана с 
преобладанием  педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве школы (дополнительные 
занятия обучающихся, испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы; дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 
трудности в  освоении языков обучения; специальные занятия обучающихся, 
испытывающих затруднения в социальной коммуникации; специальные 
занятия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название 
программы 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 
кл 

Итого  

Количество часов в неделю/год 
Коррекционн
ое  

«Коррекцион
но-
развивающие 
занятия: 
психокоррек
ционные 

2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 10/340 



Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий:  
 Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 
для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 
личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 
отношений.  В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы 
используем оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники. Внеурочная  деятельность в 
школе реализуется через организацию воспитательной работы  классных 

(психологиче
ские)» 
«Коррекцион
но-
развивающие 
занятия: 
психокоррек
ционные 
(дефектологи
ческие)» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Логопедиче
ские 
занятия» 

2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 10/340 

Духовно-
нравственное 

Цикл 
занятий 
«Разговоры 
о важном»  
 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Курс 
профориента
ционных 
занятий 
«Россия — 
мои 
горизонты» 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Социальное Курс 
«Функциона
льная 
грамотность» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Спортивно-
охздоровител
ьное 

Курс 
«Спортивна
я смена» 

1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 6/204 

Всего  8/272 9/306 9/306 9/306 10/35
0 

44/1496 



руководителей, воспитателей группы продленного  дня, педагога-психолога, 
логопедов, учителя ритмики, учителей-предметников. 
  В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 
 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-
психологической службой школы;  
 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 
для развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 
 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; - организует социально значимую, творческую 
деятельность учащихся.  
 Преимущества оптимизационной модели:  
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  
- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
 - формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 
школы.  
 Дополнительное образование в школе: 
 • максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 
родителей (законных представителей),  
• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 
значимость учащихся,  
•  дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 
индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы,  
• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 
индивидуальном темпе,  
• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 
самоанализу,  
• обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 
жизнедеятельности школьного коллектива, 
 • позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 
углубления, расширения и применения школьных знаний, 
 •  позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 
индивидуальных образовательных программ.  
 В школе созданы объединения дополнительного образования, работа которых 
организована в рамках реализации  дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программам различной направленности (технической, 
естественно-научной,  художественной, социально-гуманитарной). Материально-
техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность широкого 
спектра дополнительных услуг.  

Кружки по классам 
 Направл. Объединения 
1. 

Х
у

до ж
е

ст
в

ен
н

ая
 Декоративно-прикладное творчество 

 Е с т е с т в е   



2.  
 
Во Славу Отечества 

Школьные кружки по интересам. 
№ Направленность Объединения 
1. Художественная Хор 
2. Танцевальная студия 

«Росинка» 
3. «Очарование» 
4. Социально-

гуманитарная 
Подросток 

 
Кружки в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 
Направл. Название кружка 

Те
хн

ич
ес

к
ая

 

Робототехника 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

 

Декоративно-прикладное творчество  
 
 

 
Кружок «Мир фантазий» в рамках сетевого взаимодействия 
 (Детский клуб «Аврора») 
Направл. Название кружка Руководитель 

Х
уд

ож
е

ст
ве

нн
ая

  «Мир фантазий»  
 

Прокушева Ольга Юрьевна 

 
 
2.2.4. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль  реализуется через систему классных часов, общешкольных 
мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан 
перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и 
индивидуальных планах воспитательной работы.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы:  
− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 
толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  



− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 
общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать 
свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае 
ошибки;  
− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 
позитивное отношение к ЗОЖ;  
− Реализация программ дополнительного образования направленных на 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 
представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность 
в соблюдении правил здорового образа жизни,о здоровом питании, 
необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о 
рациональном питании.  
На индивидуальном уровне:  
− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.   
− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 
развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.  
− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 
самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 
патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 
коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  
− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 
проблем.  
− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 
акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 
интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 
отношений и др.  
− Организация психокоррекционной работы.  
− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 
воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 
вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 
безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 
здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 
несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта 
безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в 
развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет 
более продуктивным при включении учеников младшего звена в 
разнообразные формы внеклассной и  
учебной деятельности. 
 
2.2.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников ГКОУ 
Нижегородской школы-интерната №10 по направлению «Профориентация» 
включает в себя:   



Профессиональное просвещение 
(профинформация и 
профпропаганда)  

Профессиональная 
диагностика  
 

Профессиональное 
консультирование  
 

Научно организованное 
информирование о содержании 
трудовой деятельности, путях 
приобретения профессий, 
потребностях рынка труда, 
ознакомление с профессиями и 
специальностями, 
учреждениями, организациями, 
а также требованиях профессий 
к 
индивидуальнопсихологическим 
особенностям личности 

Изучение 
индивидуальных 
психологических 
особенностей 
различными 
способами 
(использование 
анкет, опросников, 
традиционных и 
модифицированных 
методик по 
самоопределению 
учащихся) 

  
Непосредственная 
помощь школьнику 
в выборе 
конкретной 
профессии на 
основе изучения 
личности, ее 
возможностей и 
сопоставления 
полученной 
информации с 
требованиями 
профессии для 
обеспечения 
максимального 
учета объективных 
и субъективных 
условий 
профессионального 
выбора 

 Задача совместной деятельности педагога и родителя - 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.   
Этапы, содержание профориентационной работы в школе  (с учетом 
психологических и возрастных особенностей школьников) 
Работа с обучающимися Работа с родителями 
5-7 классы 8-9 классы   

-развитие у школьников 
личностного смысла в 
приобретении 
познавательного опыта и 
интереса к 
профессиональной 
деятельности; представления 
о собственных интересах и 
возможностях 

-уточнение 
образовательного 
запроса в ходе 
факультативных 
занятий и других 
курсов по выбору;  -
групповое и 
индивидуальное 
консультирование с 

-родительские 
собрания; -
индивидуальные 
беседы педагогов с 
родителями 
школьников; -
анкетирование 
родителей учащихся; 
-привлечение 



(формирование образа «Я»);   
-приобретение 
первоначального опыта в 
различных сферах 
социальнопрофессиональной 
практики: технике, 
искусстве, медицине, 
сельском хозяйстве, 
экономике и культуре (этому 
способствует выполнение 
учащимися 
профессиональных проб, 
которые позволяют 
соотнести свои 
индивидуальные 
возможности с 
требованиями, 
предъявляемыми 
профессиональной  
деятельностью к человеку)  
 
 

целью выявления и 
формирования 
адекватного принятия 
решения о выборе 
профиля обучения;  -
формирование 
образовательного 
запроса, 
соответствующего 
интересам и 
способностям, 
ценностным 
ориентациям.  
 

родителей 
школьников для 
выступлений перед 
учащимися с 
беседами; -
привлечение 
родителей учащихся 
для работы 
руководителями 
кружков, спортивных 
секций, 
художественных 
студий, ученических 
театров, 
общественных 
ученических 
организаций; -
помощь родителей в 
организации 
профессиональных 
проб 
старшеклассников; -
помощь родителей в 
организации 
временного 
трудоустройства 
учащихся в 
каникулярное время; 

В рамках внеурочной деятельности введен курс профориентационной  
направленности по программе Билет в будущее «Россия – мои горизонты» 
2.2.6.  Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля « Ученическое самоуправление» в школе 
заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 
управленческих инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении 
– это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 
накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за 
свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с 
людьми.  Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 
уровней и осуществляется следующим образом.  
уровни самоуправления  направления работы 
Классное самоуправление  (Совет 
класса - исполнительный орган 
классного ученического 
самоуправления, создающийся с 
целью планирования и организации и 

-участие в планировании, 
разработке, проведении ключевых 
дел классного коллектива;   
- изучение интересов учащихся 
класса, выявление творческого 



проведения дел классного коллектива. 
Задача классного самоуправления 
состоит в том, чтобы организовать 
такой образ жизни в стенах класса, где 
всё – для ученика и всё, что делается, 
– исходит от ученика)  
  
 

потенциала каждого и в 
соответствии с этим организация  
всех видов воспитательной  
деятельности;   
-выполнение коллективных, 
групповых и индивидуальных 
поручений ( реализация 
школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и 
т.п.);   
-дежурство по классу и по школе;  
 -участие в школьных и классных 
мероприятиях: досуг, классные и 
школьные вечера, праздники, КВД 
(клубы выходного дня), спорт и 
спортивные мероприятия, ЗОЖ, 
самообслуживание в столовой;   

Школьное самоуправление (Совет 
учащихся «Наше время» - 
исполнительный орган школьного 
самоуправления, создающийся с 
целью получения учащимися опыта 
самостоятельного общественного 
действия, который состоит из лидеров 
всех секторов управления: учебного, 
спортивнооздоровительного, 
культурно-массового, сектора печати 
и информации, сектора труда. На этом 
уровне члены Совета активно 
взаимодействуют со старшим 
вожатым, куратором ученического 
актива, представителями лидеров 
педагогического и родительского 
коллектива.  
 

- личностное развитие ( 
профессиональная ориентация, 
служба школьной медиации  
- информационно-медийное ( 
школьная газета  «Школьная 
жизнь»), школьный отряд юных 
инспекторов дорожного движения 
«СТОП». 

 
Поскольку 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. В школе создано детское 
объединение школьников «ЛюбоТворцы» (добровольное, общественное 
объединение детей и взрослых, действующее на принципах 



общечеловеческих ценностей в интересах детей. Объединение работает по  
программе «ЛюбоТворцы». Цель объединения – оказание помощи ребёнку в 
развитии творческого потенциала, самореализации в школе, игре, семье, 
социуме. Акцентом является принцип активности детей, где они учатся 
ставить вопросы, осознавать задачи и искать их решения, учатся думать, 
фантазировать. Основные направления работы: гражданско – патриотическое,  
досуговое, спортивно – оздоровительное, нравственно – эстетическое, 
экологическое, интеллектуально-познавательное. 
 
2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями учащихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а 
также  для повышения педагогической компетенции родителей, которые 
должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье 
для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 
детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 
воспитания, организация досуга семьи.  
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  
• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 
школе.  
• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 
учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и 
спортивнооздоровительную деятельность.  
• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 
мастерских и родительского лектория.  
• Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 
психологопедагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная 
помощь родителям).  
• Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 
воспитания)  
 Работа с родителями (законными представителями) школьников 
осуществляется в рамках следующих направлений: 
 
формы работы  Мероприятия Реализация 

мероприятий 
групповая   
  
  
  
 

-включение родителей в 
процесс управления 
образованием;  
 
 -«Консультативная помощь»;  
 
 
 

работа классных 
родительских 
комитетов, совета 
школы;  
 психолого-
педагогические, 
юридические 
консультации 



 
 
  - информирование родителей 
о состоянии обучения, 
воспитания и проблемах детей;  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- включение родителей в 
совместную творческую 
деятельность, организацию 
детского досуга;  
  
 
 
 
  
 
- диагностика, мониторинг 

специалистов школы 
(социальный педагог, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
инспектор ОДН, 
администрация); 
родительские собрания                     
(в повестку дня 
включаются основные 
организационные 
вопросы работы школы: 
подведение итогов 
посещаемости и 
успеваемости, 
предупреждение 
детского травматизма, 
профилактика 
правонарушений, 
организация горячего 
питания, проведение 
внеклассных 
мероприятий и др.);  
  работа школьного 
совета родителей;   
  анкетирование 

индивидуальная - информирование родителей о 
состоянии обученности, 
воспитанности и проблемах 
детей;  
  
  
 
 
 
 - индивидуальные 
консультации педагогов 
специалистами социально - 
психологической службы;  
  
  
   
- участие родителей в 
педагогических консилиумах, 
собираемых в случае 
возникновения острых 

работа классных 
руководителей с 
дневниками 
обучающихся, 
индивидуальное 
консультирование 
родителей, патронаж 
семей;  
 организация психолого 
- педагогического и 
правового просвещения, 
работа специалистов по 
запросу родителей для 
решения острых 
конфликтных ситуаций; 
 индивидуальная работа 
классных 
руководителей, 
социального педагога и 
психолога с семьями 



проблем, связанных с 
обучением и воспитанием 
конкретного ребенка:  система 
психолого - педагогического 
сопровождение семей «группы 
риска»;  
  
  
  
  
 
 
 
- помощь со стороны родителей 
в подготовке и проведении 
общешкольнх и 
внутриклассных мероприятий 

«группы риска» 
Контроль и привлечение 
к ответственности за 
невыполнение 
родительских 
обязанностей ( при 
необходимости). 
Патронаж семей, где 
воспитываются дети, 
лишенные родительской 
опеки Индивидуальные 
беседы  
 Семейные вечера и 
праздники « Вечер 
дружной семьи: дети + 
родители»; выставки 
работ детей и родителей 
по декоративно - 
прикладному и 
художественному 
творчеству « Дети. 
Творчество. Родина»; 
творческие гостиные; 
семейные праздники 
«Папа, мама, я – 
дружная, спортивная  
семья»; Читаем с мамой  
«День Здоровья» и т.п.; 
совместное 
благоустройство 
школьного пространства 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно 
задействован. Родители учащихся должны быть не только информированы о 
ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 
реализации творческих индивидуальных проектов.  
 
2.2.8. Модуль «Основные школьные дела» 
         Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 



способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 
учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные 
мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 
 
Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 
Вне образовательной организации: 
Ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими 
работниками комплексы дел 
(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу 
социума;  

Социально - значимые проекты 

Проводимые для жителей 
микрорайона и организуемые 
совместно с семьями обучающихся 
виды спортивной и творческой 
деятельности, которые открывают 
возможности для творческой 
самореализации обучающихся и 
включают их в деятельную заботу об 
окружающих;  

Спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления 

Посвященные значимым 
отечественным и международным 
событиям.  

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 
Ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные 
со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников 
знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы;  

Общешкольные праздники, 
школьный проект  
 

Связанные с переходом обучающихся 
на следующую ступень образования, 

Торжественные ритуалы. 
Посвящения Фестиваль 



символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную 
идентичность обучающихся;  

образовательных достижений  
 

Активное участие обучающихся и 
педагогических работников в жизни 
школы, защита чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы  

Церемонии награждения (по итогам 
четверти, года) 

На уровне классов: 
Делегирование представителей 
классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;  

Выборные собрания учащихся  
 

Реализация общешкольных ключевых 
дел;  

Участие школьных классов 

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

Отчетный час для обучающихся, 
педагогов и родителей 

На уровне обучающихся: 
Вовлечение каждого обучающегося в 
ключевые дела школы (по 
возможности) в качестве 
ответственного участника в роли: 
постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, 
корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.);  

Распределение и поручение ролей 
учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел;  

Индивидуальная помощь 
обучающемуся (при необходимости) 

Наблюдение за поведением 
обучающегося, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими 
работниками и другими взрослыми;  

Организованные ситуации 
подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел  
 

Коррекция поведения обучающегося 
(при необходимости) через 
предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль 

Частные беседы с обучающимся; 
Включение в совместную работу с 
другими обучающимися, которые 
могли бы стать хорошим примером 



ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  

для обучающегося 

 
2.2.9.  Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнёрами школы; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  
на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в 
том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 
оценке мероприятия; 

− литературные,  экологические. туристические походы, экскурсии и 
т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
Например, патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 
инициативе и при непосредственном участии школы,  с 9 мая 2016 года с 
портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и 
др.; 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям. 

 
2.2.10.  Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы.    Реализация воспитательного потенциала предметно-
пространственной среды  предусматривает совместную деятельность 
педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 
её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

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



государственной символикой Российской Федерации, Нижегородской  
области, Автозаводского муниципального образования; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, портретов выдающихся государственных 
деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 
военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных 
изображений (символических, живописных, фотографических, 
интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 

− организацию звукового пространства позитивной духовно-
нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 
исполнение гимна Российской Федерации;  

− разработку, оформление, поддержание, использование в 
воспитательном процессе «мест гражданского почитания»   лиц, мест, 
событий в истории России; памятника воинской славы, памятных досок;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 
(холл первого этажа), содержащих  новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т. п.;  

− совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы 
школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 
и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга;  
             - событийное оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к 
традиционным мероприятиям, значимым событиям (День знаний, Новый год, 
День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая  служит 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия; 
             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 
в щколе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории; 
             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  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;  

− создание и поддержание в вестибюле  стеллажа свободного 
книгообмена, на который обучающиеся, родители, педагоги могут 
выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
           -  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; 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности.  
 
2.2.11. Модуль «Социальное партнерство» 

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная 
на развитие социальных навыков, формирование и отработку 
индивидуальной модели социального поведения, получение опыта 
социального действия. Именно социальное проектирование позволяет 
обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою Я- 
концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального 
взаимодействия с миром взрослых. 

Одной их основных форм организации социальной практики является 
работа в рамках конкретного модуля. Учащимся предлагаются действующие 
проекты: «Мелосердие» и «Братья наши меньшие». В рамках проектов 
учащиеся оказывают помощь пожилым людям, участвуют в работе 
пропаганды по дорожной и пожарной безопасности в детском дошкольном 
образовательном учреждении микрорайона, а также среди прохожих, 
помогают бездомным животным, находящимся в приютах и др. 

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная 
социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 
сообществе, положительные изменения в сознании детей и повышение 
уровня их общей культуры, а также формирование навыков коллективной 
работы по реализации собственными силами реально социально полезного 
дела. 
Дополнительные (вариативные) модули 
 
2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
        Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-
ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Действующее на базе образовательной организации детские 
общественные объединения - это добровольные и целенаправленные 
формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся 



на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в 
детских общественных объединениях осуществляется через: − утверждение и 
последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 
состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; − организацию 
общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, 
оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы и др.); − поддержку и развитие в детском 
объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство общности с 
другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 
объединении; − участие членов детских общественных объединений в 
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 
постоянной деятельностью обучающихся.  

Дети   с ЗПР особенно нуждаются в помощи взрослого, в организации 
совместной деятельности, в реализации своих возможностей и способностей 
с ненавязчивой помощью взрослых. Именно педагог, обладающий 
педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 
предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в 
нужное русло, помочь ребёнку в решении его проблем, в  желании 
самоутвердиться,   развить активность детей, занять свободное время 
ребенка, вовлечь его в общественную жизнь школы. Таким образом, создание 
детского объединения в школе направлено на формирование гармонически 
развитой личности ребёнка, активного участия в жизни школы каждого 
школьника на основе взаимодействия взрослых и детей, т.е на основе 
соуправления. В  процессе  соуправления  решением  школьных проблем 
педагоги  и учащиеся  могут  в  полной  мере  осознать общность  своего  
школьного  бытия,  почувствовать  себя  взаимно  ответственными  
субъектами  образовательного  процесса.  Наконец,  в-третьих,  именно  в  
актах  соуправления педагогов  и  учащихся  происходит  формирование  
культуры   партнерских  отношений  между  людьми  разного  возраста  и  
социального  опыта,  что  является  ценным  как  для  собственно  школьного,  
так  и  для  более  широкого  социального контекста, в том  числе,  для  
становления  гражданского  общества  в  нашей  стране. 
  В ГКОУ Нижегородской школе-интернате №10 действует детское 
объединение «ЛюбоТворцы».  
 



Основные направления 
деятельности 

Культурно-досуговое 
Гражданско-патриотическое 
Информационно-медийное 
Образовательное 

Основные программы СПО-ФДО «Юная Россия»: «Я и Мы», «Мир 
красотой спасется»,  «Игра – дело серьезное»,  
«Детский орден милосердия». 
Авторская программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «ЛюбоТворцы» 

Структура  Работа по параллелям 
 

Работа по параллелям: 
•  Параллель культуры и досуга (отвечают за мероприятия культурно-
досугового направления). 
• Параллель юных патриотов (отвечают за мероприятия гражданско-
патриотического направления) 
• Параллель информации и печати (отвечают за информационно-
медийное направление) 
• Параллель образования (образовательное направление – обучение 
актива) 
        Работа школьного объединения дает ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их 
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других. 
 
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. 
Все педагоги — специалисты с большим опытом педагогической 
деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих кадров 
имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного и 
результативного  воспитания.  
    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 
повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию 
научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 
планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у 
самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре 
инновационного образования и воспитания прошли обучение по программе 
переподготовки «Организация работы классного руководителя в ОО в 
объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в 
сфере образования по профилю «Классный руководитель». 
    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 



-курсы повышения квалификации; 
-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-
практических конференциях; 
- изучение научно-методической литературы; 
-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  
   Ведется работа школьного методического объединения классных 
руководителей. 
    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по 
воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе (2), советник директора по воспитательной работе (отсутствует), 
классные руководители (31 человек), педагоги – предметники (17 человек). 
 
3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 
деятельности https://schooln10.siteedu.ru/ 
Устав школы 
Локальные акты: 

• Положение о выполнении функций классного руководства 
• Положение о Совете отцов 
• Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 
• Положение о Совете обучающихся 
• Положение об ученическом самоуправлении 
• Положение об общешкольном Совете родителей 
• Положение об общешкольном родительском собрании 
• Положение о группе продленного дня 
• Положение о службе школьной медиации 
• Положение о педагоге, выполняющий функции медиатора  
• Положение о профилактическом совете  
• Положение о внеурочной деятельности 
• Положение о школьной библиотеке 
• Положение о дополнительном образовании детей 
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
• Положение о пришкольном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей 
• Положение о методическом объединении классных руководителей 
• Положение о деятельности общественных объединений обучающихся 
• Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних 

 
3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

https://schooln10.siteedu.ru/
http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar


общеобразовательной организации; 
− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 
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. Поощрения выносятся за достижения 
в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 
деятельности. 
         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
- публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении через  сайт школы, социальные сети), 
проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке); 
- соответствия процедур награждения укладу жизни школы,  специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 
благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится 
в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 
присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 
награждаемых); 
- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 
- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 



как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между                    обучающимися, 
получившими награду и не получившими ее); 
- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей; 
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
          В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 
- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 
акциях; 
- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 
достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, 
исследовательских работ, проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 
поддержку в проведении школьных дел. 
       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 
благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 
(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников. 
       Использование всех форм поощрений, а также привлечение 
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, 
акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям 
воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 
сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 
среду, взаимоотношения в школе. 

 
3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 
личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС. 



Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 
это результат как организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



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

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− организуемой внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования;   
    обучающихся; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
-  реализации потенциала социального партнёрства;  
- деятельности по профориентации обучающихся; 
− деятельности  детских общественных объединений; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и 
взрослых анкета (Приложение 3). Ее структура повторяет структуру 
программы воспитания с ее 12 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, 
предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года 
могут директор, заместители директора, несколько педагогов, включенных в 
воспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошо 
знающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. Их 
субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть 
перспективы и стремиться к ним. 

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



заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
 

4. Организационный раздел АООП ООО для обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

 
4.1. Учебный план адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2). 

4.1.1. Учебный план ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) в целом соответствует 
обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 
требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционных 
занятий по Программе коррекционной работы за счет часов внеурочной 
деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования образовательной организации может включать как один, 
так и несколько учебных планов. 

В соответствии с ФГОС ООО в учебный план ФАОП ООО для 
обучающихся с НОДА вместо учебного предмета "Физическая культура" 
включен учебный предмет "Адаптивная физическая культура". 

 
4.1.2. Учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 
4.1.3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность 
преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации. 

4.1.4. Для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь период 
обучения по программе, так и на один год или иной срок. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для обучающихся со 
стойкими трудностями овладения содержанием адаптированной основной 
общеобразовательной программы, причины возникновения которых требуют 
выявления и поиска путей решения; для длительно болеющих обучающихся; 
обучающихся, поступивших на обучение из других образовательных 
организаций, в случае обучения в одном классе обучающихся с разными 
образовательными потребностями и в других случаях, требующих особой 
индивидуализации образовательного процесса. 

Индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких 
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из ниже указанных задач: 
усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение 

которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически 
обусловленные или индивидуально ориентированные трудности; 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, 
отвечающих особым образовательным потребностям обучающихся, в том 
числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по программе 
коррекционной работы; 

организация и проведение индивидуальных консультаций 
педагогических работников по обязательным учебным дисциплинам, по 
темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 
возникновения специфически обусловленных или индивидуально 
ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом 
интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся), 
выбранного обучающимся профиля в обучении. 

4.1.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

4.1.5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

4.1.5.2. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 
также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 
потребности обучающихся с НОДА. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 
использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 
числе этнокультурные; 

другие виды учебной, коррекционно-развивающей, воспитательной, 
спортивной и иной деятельности обучающихся. 

4.1.6. Для обучающихся по ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) представлен 
следующий учебный план (минимальный в расчете на не менее 6086 часов за 



шесть лет обучения): 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 3 23 

Литература 3 3 2 2 2 2 14 

Иностранные 
языки Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Вероятность и 
статистика 

   1 1 1 3 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественнонауч
ные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 2 10 

Химия    2 2 2 6 

Физика   2 2 2 2 8 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1    3 

Музыка 1 1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Физическая Основы    1 1  2 

культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

безопасности 
жизнедеятельност
и 

       

Адаптивная 
физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы духовно- ОДНКР 1      1 



нравственной 
культуры 
народов России 

 Итого: 26 26 29 29 29 28 167 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных 
отношений при 5-дневной учебной 
неделе 

3 4 1 1 1 2 12 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочная деятельность 

Обязательные занятия по программе 
коррекционной работы 

5 5 5 5 5 5 30 

Занятия по направлениям внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5 5 30 

 
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 
 

4.2. Календарный учебный график: 
4.2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по 

учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в 
субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 
деятельности. 

4.2.2. Продолжительность учебного года при получении основного 
общего образования составляет 34 недели. 

4.2.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 
сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

4.2.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. 
Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 10 классов окончание 
учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 
государственной итоговой аттестации. 

4.2.5. С целью профилактики переутомления в федеральном 
календарном учебном графике предусматривается чередование периодов 
учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять 
не менее 7 календарных дней. 

4.2.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: 
I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 10 классов), II четверть - 8 



учебных недель (для 5 - 10 классов), III четверть - 10 учебных недель (для 5 - 
10 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 10 классов). 

4.2.7. Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 

- 10 классов); 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 

- 10 классов); 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 5 - 10 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
4.2.8. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 
4.2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, большой перемены (после 1 и 2 урока) - 20 минут.  
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 минут. 
4.2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

4.2.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 
в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 
нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 - 10 классов - не более 6 уроков. 
4.2.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не 

позднее 19 часов. 
4.2.13. Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 
занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

4.2.14. Календарный учебный график образовательной организации 
составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 
региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 

 
4.3. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ (предметных, 
метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. 



План внеурочной деятельности Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Нижегородская школа-интернат №10» 
разработан в соответствии с: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2021 №.287 «Об утверждении 
Федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

•  Федеральная АООП начального общего образования;  
•  Федеральная  АООП основного общего образования;  
• Письмо Минпроса РФ от 05.09.2018 № 03-ПГМП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 
деятельности»;  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 
в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности»;  

•  Письмо Минобрнауки № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного Стандарта общего образования»;  

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 
(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования); 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 
организации занятий «Разговоры о важном»; 

• Методические рекомендации по формированию функциональной 
грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

• Методические рекомендации по реализации 
профориентационного минимума в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от28.01.2021№2(далее – СанПиН1.2.3685- 21). 

• Устав ГКОУ Нижегородской школы-интерната №10;  
• Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
(объединений); 

• Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования детей;  

• Положение об организации внеурочной деятельности;  
• Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов; 
• Положение о рабочих программах;  
• Положение о ведении журналов. 
                       

План внеурочной деятельности образовательной организации является  
обязательной частью организационного раздела основной образовательной 
программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 
обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 
программы. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-пе-
дагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 
учетом предоставления права участникам образовательных отношений 
выбора направления и содержания учебных курсов, а так же возможностями 
образовательного учреждения.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности с 
обучающимися с ЗПР являются следующие: 
 поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении 

планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования; 

 расширение сферы жизненной (социальной) компетенции 
обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и 
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их 
интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

 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; 

 формирование культуры безопасного и ответственного поведения в 
информационной среде. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, 
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и т.д. Организация занятий по направлениям 
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий 
должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации 
образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 
в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 
использоваться возможности организаций дополнительного образования, 
культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных 
лагерей, тематических лагерных смен, летних образовательных организаций. 

Помимо учебного составляется план, регламентирующий занятия 
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав 
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности на уровне начального (водится 10 часов в неделю, 
предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 
более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 
менее 5 часов в неделю), основного общего образования (до 1750 
академических часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся 
с ЗПР и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во 
внеурочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами 
логопедической и психокоррекционной направленности с целью коррекции 
и/или ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии 
обучающихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, 
обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 
развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  



Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение 
определяется Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК. 
Кроме того, содержание данной области может быть дополнено 
коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся на 
основании решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями 
и особенностями. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 
индивидуальной и/или групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники Организации: учителя-
дефектологи (олигофренопедагоги), воспитатели, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР. Распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 
образом: недельная нагрузка – до 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на 
коррекционные курсы,  до 5 ч – на другие направления внеурочной 
деятельности. При необходимости проведения дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий время, отводимое на коррекционно-
развивающую область, увеличивается до 7 часов. 

Отсутствие отдельных направлений в отдельных классах в плане 
внеурочной деятельности объясняется добровольным выбором учащихся, их 
родителей, возможностями образовательной организации. Воспитание детей 
по этим направлениям проводится на классных часах, через посещение 
учащимися занятий организаций дополнительного образования. 

Общая карта занятости учащихся внеурочной деятельностью в ОО и 
вне ОУ помогает отследить объём посещаемых детьми занятий по 
различным направлениям. 

 
Ожидаемые результаты 

Личностные: 
• готовность и способность к саморазвитию; 
• сформированность мотивации к познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

• сформированность основ гражданской идентичности. 
Предметные: 

• получение нового знания и опыта его применения. 
Метапредметные: 

• освоение универсальных учебных действий; 
• овладение ключевыми компетенциями. 



Воспитательный результат внеурочной деятельности - 
непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние 
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 
процесс развития личности обучающегося. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник 
самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт 
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми. 
Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности, как правило, проводится в виде тестирования, 
диагностики (коррекционный блок), творческой работы. Проведение 
промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом и оформляется 
в виде входной и итоговой диагностики, которая сдается заместителю 
директора по воспитательной работе. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 
деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется 
классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости 
обучающихся в организациях дополнительного образования детей 
(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 
осуществляется классным руководителем. 
 

Формы внеурочной деятельности 
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: игры, 

конкурсы, экскурсии, концерты, соревнования, проекты, общественно-
полезные практики и др. За основу взята модель внеурочной деятельности, 
опирающаяся на использование потенциала школьного образования. Система 
внеурочной деятельности в школе предоставляет каждому ученику 
возможность для творческой деятельности, самовыражения и 
самоопределения. 
 

Режим внеурочной деятельности 
Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине 

дня. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами организован перерыв между последним уроком и началом 
занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной 
деятельности составляет 30-40 минут.  



Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 
образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 
количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 
Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 
уроков. 
Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного 
финансирования. В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность 
реализуется в 1-4 классах, 5-9 классах. 
 

Планирование внеурочной деятельности 
основного общего образования 

Для организации внеурочной деятельности используется модель, 
построенная  на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения. Она предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники данного учреждения 
(учителя, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, 
учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и другие).  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для 
воспитания и социализации школьников 5-9 классов в процессе организации 
внеурочной деятельности.  

Задачи:  
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 
к различным видам деятельности;  
- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого 
спектра элективных курсов, кружков, секций;  
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  
- формирование системы компетенций в избранном направлении 
деятельности;  
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 
навыков;  
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
- расширение рамок общения с социумом; 
- достижение личностных и метапредметных результатов.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 
технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации данной модели 
осуществляется через: 



-план внеурочной деятельности образовательного учреждения, а именно, до 
10 часов в неделю;  
-дополнительные образовательные программы общеобразовательного 
учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  
-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.);  
-деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 
педагога-психолога, учителей-предметников) в соответствии с 
должностными обязанностями квалификационных характеристик 
должностей работников образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным 
направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное.  

Целью коррекционно-развивающего направления является повышение 
уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 
развития и образования, индивидуальная работа по формированию 
недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений 
в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 
восприятию нового учебного материала. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 
духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Социальное направление помогает  учащимся освоить разнообразные 
способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь учащимся 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 
развить познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует учащихся на 
доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 



активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 
навыков. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья ученика, помогает ему 
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 
формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 
учащихся. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности 
определяются образовательным учреждением исходя из необходимости 
обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 
образовательной программы, на основании запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 
материально-технических и других условий. В  качестве оценки результатов 
внеурочной деятельности  являются два основных критерия: 
1)   продуктивность деятельности; 
2)   удовлетворенность участников деятельности ее организацией и 
результатами. 
Эти же критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности 
внеурочной деятельности. Для оценки продуктивности внеурочной 
деятельности учащихся используются и другие показатели, характеризующие 
продуктивность внеурочной деятельности школьников: 
-знания, умения и навыки, сформированные у школьников в ходе подготовки и 
проведения внеурочных воспитательных дел; 
-достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной деятельности. 
     Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с 
предлагаемыми показателями можно использовать такие методы, как беседа, 
тестирование, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного 
характера (соревнование, конкурс, олимпиада и т.п.). 
    Второй критерий - удовлетворенность учащихся, их родителей и 
педагогов организацией внеурочной деятельности и ее результатами. Для 
изучения состояния удовлетворенности детей и взрослых, принимающих 
участие во внеурочной деятельности, используются такие диагностические 
приемы и методы, как педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, 
тестирование, диагностика. 

Результаты внеурочной деятельности 



     Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 
планируемых результатов освоения соответствующей основной 
образовательной программы школы. Модель организации внеурочной 
деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

1 уровень результатов Приобретение социальных знаний, 
первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни 

2 уровень результатов Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым 
ценностям общества 

3 уровень результатов Получение опыта самостоятельного 
общественного действия 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 
человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 
здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 
народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения  
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 
Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям. 
         Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самоорганизации. Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 
деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по 
реализации модели внеурочной деятельности.  
 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 
мая 2021 года № 286 и № 287 (далее – ФГОС ООО), достижение 
планируемых образовательных результатов возможно через урочную и 
внеурочную деятельность. 



 В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 
организацией может предусматриваться использование ресурсов других 
организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 
дополнительного образования, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования, научные 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 
общественные объединения и иные организации, обладающие 
необходимыми ресурсами. 
Формы   внеурочной   деятельности   должны   предусматривать   
активность и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и 
групповую работы, обеспечивать гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность),       переменный       состав       
обучающихся,       проектную и исследовательскую деятельность, 
экскурсии, походы, деловые игры и пр. 
В зависимости от конкретных условий реализации основной 
образовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 
особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 
разных классов в пределах одного уровня образования. 
В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 
организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 
внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего 
образования). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во 
внеурочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами 
логопедической и психокоррекционной направленности с целью коррекции 
и/или ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии 
обучающихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, 
обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 
развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение 
определяется Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК. 
Кроме того, содержание данной области может быть дополнено 
коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся на 
основании решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями 
и особенностями. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 
индивидуальной и/или групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники Организации: учителя-
дефектологи (олигофренопедагоги), воспитатели, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 



реализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР. Распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 
образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на 
коррекционные курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной 
деятельности. При необходимости проведения дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий время, отводимое на коррекционно-
развивающую область, увеличивается до 7 часов. 

Часы       внеурочной        деятельности        рекомендуется        
использовать на социальное, творческое, интеллектуальное, 
общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 
педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 
социализации. Обязательным условием организации внеурочной 
деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с 
рабочей программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого 
образовательного пространства на всех уровнях образования часы 
внеурочной деятельности целесообразно использовать через реализацию 
одной из трех моделей планов с преобладанием того или иного вида 
деятельности: 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
формированию функциональной грамотности; 

с преобладанием   педагогической   поддержки   обучающихся   и   
работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и 
воспитательных мероприятий. 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности 
приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Модель плана 
внеурочной 

деятельности 

Содержательное 
наполнение 

Преобладание 
учебно-познавательной 
деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных 
учебных предметов; 
занятия обучающихся по формированию функциональной 
грамотности; 
занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 
проектно- исследовательскую деятельность; 
профориентационные занятия обучающихся; 



Преобладание 
педагогической 
поддержки 
обучающихся 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 
затруднения в освоении учебной программы; 
дополнительные занятия обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении языков обучения; 
специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 
социальной коммуникации; 
специальные занятия обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Преобладание 
деятельности 
ученических 
сообществ 
и воспитательных 
мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 
деятельность детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления; 
занятия обучающихся в рамках циклов специально 
организованных внеурочных занятий, посвященных актуальным 
социальным, нравственным проблемам современного мира; 
занятия обучающихся в социально ориентированных 
объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

 

ГКОУ Нижегородская школа-интернат №10 выбрала модель с 
преобладанием   педагогической   поддержки   обучающихся   и   работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве школы. 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 
программ начального общего и основного общего образования 
целесообразно при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусмотреть часть, рекомендуемую для 
всех обучающихся: 
1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной   и   экологической   направленности   
«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 
1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 
1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 
основы предпринимательства) (четверг). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 
целесообразно включить (учитывая выбранную модель): 
3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 
числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 
углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения). 
Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 
отражено в таблице 2. 

Таблица 2. 
Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в 

план внеурочной деятельности образовательной организации 
 



Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
просветительские  обучающихся к своей Родине – России, населяющим 
занятия  ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 
патриотической,  и великой культуре. 
нравственной  Основная задача: формирование соответствующей 
и экологической  внутренней позиции личности школьника, 
направленности  необходимой ему для конструктивного и 
«Разговоры  ответственного поведения в обществе. 
о важном»  Основные темы 7 занятий связаны с важнейшими 

  аспектами жизни человека в современной России: 
  знанием родной истории и пониманием сложностей 
  современного мира, техническим прогрессом 
  и сохранением   природы,   ориентацией   в   мировой 
  художественной культуре и повседневной культуре 
  поведения, доброжелательным отношением 
  к окружающим и ответственным отношением 
  к собственным поступкам. 
Занятия 1 Основная цель: развитие способности обучающихся 
по формированию  применять приобретённые знания, умения и навыки 
функциональной  для решения задач в различных сферах 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

грамотности 
обучающихся 

 жизнедеятельности,    (обеспечение    связи    обучения 
с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой, направленной и на развитие креативного 
мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные 
курсы, метапредметные кружки или факультативы8 



Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 
профориентацион- 
ных   интересов 
и  потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к осознанному выбору направления 
продолжения своего образования и будущей 
профессии, осознание важности получаемых в школе 
знаний       для        дальнейшей        профессиональной 
и внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 
решение кейсов, изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии,        посещение        ярмарок        профессий 
и профориентационных парков. 
Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и способами получения 
профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессиональных 
навыков   (общения,   работы   в   команде,   поведения 
в конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся самого 
себя,   своих   мотивов,   устремлений,   склонностей 
как условий для формирования уверенности в себе, 
способности     адекватно     оценивать      свои     силы 
и возможности. 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 
развитие обучающихся, удовлетворение их особых 
познавательных, культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 



  собственного будущего, и к культуре в целом, как 
к духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и проектной 
деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 
компонента образования или  особыми 
этнокультурными  интересами участников 
образовательных отношений; 
дополнительные   занятия  для   школьников, 
испытывающих затруднения в  освоении  учебной 
программы или трудности в освоении языка обучения; 
специальные  занятия для   обучающихся 
с ограниченными   возможностями   здоровья 
или  испытывающими затруднения в   социальной 
коммуникации. 

 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название 
программы 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Итого  
Количество часов в неделю/год 

Коррекционно
е  

«Коррекционно-
развивающие 
занятия: 
психокоррекцио
нные 
(психологически
е)» 

2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 10/340 

«Коррекционно-
развивающие 
занятия: 
психокоррекцио
нные 
(дефектологичес
кие)» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Логопедически
е занятия» 

2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 10/340 

Духовно-
нравственное 

Цикл занятий 
«Разговоры 
о важном»  
 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Курс 
профориентацио
нных занятий 
«Россия — мои 
горизонты» 

  1/34 1/34 1/34 3/102 



Социальное Курс 
«Функциональна
я грамотность» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Спортивно-
охздоровитель
ное 

Курс 
«Спортивная 
смена» 

1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 6/204 

Всего  8/272 9/306 9/306 9/306 10/350 44/1496 

 
4.4. Календарный план воспитательной работы. 
4.4.1. Календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 
4.4.2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
4.4.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным 

календарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия 
согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 
направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 



Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный 

день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 

 
4.5. 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 АООП ООО 
обучающимися с НОДА; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения особых 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с 
НОДА, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 
практик, включая профессиональные пробы, практическую подготовку, 



использование возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся данной категории; 

•  формирование функциональной грамотности обучающихся  с 
НОДА, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий 
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся с НОДА, основ их гражданственности, российской 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 
эффективной самостоятельной работы обучающихся  с НОДА при поддержке 
педагогических работников и  специалистов сопровождения; 

• участие обучающихся с НОДА, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с двигательными 
нарушениями, педагогических работников и специалистов сопровождения в 
проектировании и развитии АООП ООО и условий ее реализации, 
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

• формирование у обучающихся с НОДА опыта самостоятельной  
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности с учетом 
двигательной возможностей обучающихся с НОДА; 

• использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных, в том числе на воспитание 
обучающихся с двигательными нарушениями и развитие различных форм 
наставничества, с учетом психофизических особенностей обучающихся 
данной категории; 

• обновление содержания программы АООП ООО обучающихся с 
НОДА, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов обучающихся с двигательными 
нарушениями, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 
Российской Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников образовательной 
организации, повышение их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление образовательной организацией с 
использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 
АООП ООО обучающихся с НОДА. 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО 
обучающихся с НОДА соответствуют требованиям к реализации основной 



образовательной программы основного общего образования, адресованной 
нормативно развивающимся сверстникам. 

 
4.5.1.Описание кадровых условий реализации АООП ООО 
Для обеспечения реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 
целей и задач образовательной деятельности с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с НОДА. 

Кадровые условия включают в себя: 
• укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации адаптированной 
основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 
и реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей адаптированную 
основную образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% 
вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 
участвующих в реализации адаптированной основной образовательной 
программы и создании условий для ее разработки и реализации 
характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 
соответствующей должностным обязанностям работника. 

 
Категория 
работников 

Подтверждение уровня 
квалификации 
документами об 
образовании 
(профессиональной 
переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 
аттестации 

    Соответствие 
занимаемой 
должности 

(%) 

Квалификацион
ная категория 

(%) 

Педагогическ
ие работники 

 51  2  86 

Руководящие 
работники 

 4  100  0 

 



  
В соответствии с целями и задачами АООП ООО обучающихся с 

НОДА кадровый состав образовательной организации, реализующей АООП 
имеет соответствующую квалификацию для решения задач по обучению и 
воспитанию лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, коррекции 
нарушений развития, социализации и социальной адаптации обучающихся и 
удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных 
работников образовательной организации разработаны в соответствии с 
действующими нормативными документами и правилами и учитывают 
особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

В штат образовательной организации, реализующей АООП ООО 
обучающихся с НОДА, в обязательном порядке включены учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, ассистенты-помощники, специалисты по АФК, 
социальные педагоги, тьюторы. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП ООО 
обучающихся с НОДА (вариант 6.2.), имеют высшее профессиональное 
образование по направлению «Психология» по образовательным программам 
подготовки специалиста. 

Работники, имеющие высшее педагогическое образование по другим 
специальностям и профилям профессиональной подготовки, для реализации 
программы коррекционной работы проходят переподготовку либо получают 
образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные 
документом соответствующего образца. 

Учителя-логопеды имеют высшее профессиональное образование по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
логопедии.  

Учителя адаптивной физической культуры имеют высшее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта и 
профессиональную переподготовку по направлению «Адаптивная физическая 
культура». 

При необходимости в процесс реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования для 
обучающихся с НОДА образовательная организация временно или постоянно 
обеспечивает участие тьютора, имеющего высшее профессиональное 
образование по направлению «Педагогическое образование»  и стаж 
педагогической работы не менее 2 лет и прошедшего курсы переподготовки 
по соответствующей программе.  

Кроме того, образовательная организация укомплектована 
вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 
материально-технических и информационно-методических условий 
реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 
специфики нарушения обучающихся с НОДА. 



Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение системы непрерывного педагогического образования в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы 
образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 
работников образовательной организации, участвующих в разработке и 
реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования характеризуется долей работников, 
повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом используются ресурсы различных образовательных 
организаций, имеющих соответствующую лицензию. 

Для достижения реализации адаптированной основной 
образовательной программы в ходе ее реализации проводится оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 
49).  

Результатом повышения квалификации работников образовательных 
организаций является их профессиональная готовность к реализации целей и 
задач образования и воспитания обучающихся в соответствии с АООП ООО 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При обучении учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата для удовлетворения их особых образовательных потребностей 
образовательная организация может применять сетевые формы реализации 
образовательных программ с привлечением к работе с обучающимися 
специалистов из других организаций на основе внутриведомственного или 
межведомственного взаимодействия с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с двигательными нарушениями.. 
 

4.5.2. 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.  

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:  

1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося с НОДА, которая может проводиться на этапе перехода 
рбучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года;  

2. консультирование педагогов и родителей (законных 
предсавителей), которое осуществляется учителем и психологом с учетом 
особых образовательных потребностей, результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации;  

3. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся с НОДА, уделять особое внимание обучающимся, 
имеющим тяжелые двигательные нарушения. Задания следуют усложнять по 
мере выработки прочных умений и навыков с учетом двигательных 
нарушений.  

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности 
необходимо: дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного 
материала должен быть сокращен на треть от обычного объема); количество 
уроков должно быть сокращено или разделено на периоды с организацией 
длительного отдыха между ними; планирование смены видов деятельности с 
целью профилактики утомляемости; во время уроков необходимо 
планировать двигательные разминки и специальные релаксационные 
упражнения, применять на уроках специальные методики и приемы 
предъявления материала с учетом характера нарушения или заболевания. 
Все уроки необходимо проводить при обязательном соблюдении правил 



безопасности работы и гигиены труда, а также при соблюдении 
ортопедического режима с учетом двигательных нарушений. 

В процессе реализации АООП ООО для обучающихся с двигательными 
нарушениями в образовательных организациях созданы следующие 
психолого-педагогические условия: 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса;  

− индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-
педагогического сопровождения (логопеда, психолога); 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 
− соблюдение ортопедического режима; 
− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
− оптимальный режим учебных нагрузок; 
− при составлении тематического планирования, выборе объектов 

работы, форм организации образовательного процесса, в разноуровневых 
заданиях, а также в индивидуальной работе учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА; 

− для повышения эффективности усвоения учебного материала 
применение коллективных форм работы и работы в парах; 

− использование современных педагогических, в том числе 
информационных, компьютерных технологий; 

− введение в содержание обучения специальных разделов; 
− дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного 

материала рекомендуется сократить на треть от обычного объема);  
− планирование смены видов деятельности с целью профилактики 

утомляемости; 
− использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
− 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 организована 

методическая работа, включающая, в том числе мероприятия, направленные 



на разработку, применение, обобщение и распространение современных 
эффективных научно обоснованных образовательных технологий и методов 
обучения, воспитания и реабилитации (абилитации) обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Методическая работа в 
образовательной организации для обучающихся с НОДА может 
осуществляться при поддержке и взаимодействии с профильными 
региональными и федеральными ресурсными центрами, высшими учебными 
заведениями, научными и другими заинтересованными организациями по их 
компетенции. 
 

4.5.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата базируется на нормах закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99).  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
НОДА опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами казенного учреждения – на основании 
бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на 
обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются 
на основе базового норматива затрат на оказание государственной услуги и 
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по 
реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата учитывают вариативные формы обучения, тип 
образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных 
программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий 
получения образования обучающимися с НОДА с учетом их особых 
образовательных потребностей, обеспечение дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также иные  предусмотренные законодательством особенности организации 
и осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 
с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством. 



Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации адаптированной образовательной программы основного общего 
образования осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 
в Приложении 1 к Приказу Министерства просвещения Российской 
Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение 
реализации АООП ООО обучающихся с НОДА учитывает расходы, 
необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных 
условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 
учитываются  затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том 
числе на  обязательную реализацию Программы коррекционной работы 
АООП ООО НОДА в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы 
с привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого 
взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 
образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах 
образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 
НОДА не предполагает выхода за рамки установленных параметров 
финансирования государственной услуги по реализации адаптированных 
основных  образовательных программ основного общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
программы основного общего образования 

 
Информационно-образовательная среда 
Данный раздел формируется на основе соответствующего раздела 

Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
НОДА. 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА в ГКОУ 
Нижегородской школе-интернате № 10 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, обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для 
него результатов обучения. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации 
являются:  

− учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 
государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 
образовательной программы основного общего образования), из расчета не 
менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 
плана на одного обучающегося;  

− фонд дополнительной литературы (художественная и научно-
популярная литература, справочно-библиографические и периодические 
издания);  

− учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 
печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

− информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
− информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
− технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  
− программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  
− служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность:  
1. достижения обучающимися с НОДА  планируемых результатов 

освоения АООП;  
2. развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся с НОДА, через организацию учебной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-
полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 
подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 
возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 
спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных 
партнеров в профессионально-производственном окружении с учетом 
психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА;  

3. формирования функциональной грамотности обучающихся с 
двигательными нарушениями включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 



образования и ориентации в мире профессий с учетом имеющихся 
ограничений;  

4. формирования социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся с НОДА, основ их гражданственности, российской 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

5. индивидуализации процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся с НОДА, обеспечения их эффективной самостоятельной 
работы при поддержке педагогических работников;  

6. включения обучающихся с НОДА в процесс преобразования 
социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских 
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ;  

7. использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, с учетом психофизических особенностей 
развития обучающихся с НОДА;  

8. обновления содержания программы, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с двигательными нарушениями, динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации;  

9. эффективного использования профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников организации, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности;  

10. эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной 
организации соответствует законодательству Российской Федерации. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 
обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 
образовательной организации: http://sсhooln10.edusite.ru/; 

 формирование и хранение электронного портфолио 
обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 
освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

http://s%D1%81hooln10.edusite.ru/


 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия 
посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 
обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и 
Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

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

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и 
творческой деятельности в сети образовательной организации и 
Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением. 
В случае реализации адаптированной программы основного общего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде организации из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети как на территории организации, так и вне ее.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями манипулятивной функции 
рук для доступа к электронной образовательной среде образовательной 
организации при необходимости обеспечиваются специальными 
техническими средствами и ассистивными технологиями для управления 
персональным компьютером, планшетом и др. 

Характеристика информационно-образовательной среды 
образовательной организации по направлениям отражено в таблице: 

№ 
п/п 

Компоненты информационно- 
образовательной среды 

Наличие 
компонентов 

ИОС 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС (в случае 
полного или 

 
 

 
1. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, 
модулю обязательной части учебного 
плана ООП ООО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по предмету 
обязательной части учебного плана на 

  

В наличии  



2. Учебники в печатной и (или) электронной 
форме или учебные пособия по каждому 
учебному предмету, курсу, модулю, 
входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, 
учебного плана ООП ООО в расчете не 
менее одного экземпляра учебника по 

 б й  б  
    

В наличии  

3. Фонд дополнительной литературы 
художественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, 
периодических изданий, в том числе 
специальных изданий для обучающихся с 

 

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 
обучения): 
 натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 
промышленных материалов, наборы для 
экспериментов, коллекции народных 
промыслов и др.); 
 модели разных видов; 
 печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 
картин, альбомы изобразительного 
материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-
комплекты документальных материалов 
и др.); 
   

  
    

    
  

    

В наличии  

5. Информационно-образовательные ресурсы 
Интернета (обеспечен доступ для всех 
участников образовательного процесса) 

В наличии  

6. 
Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 

В наличии  

7. Технические средства, обеспечивающие 
функционирование информационно-
образовательной среды 

В наличии  

8. Программные инструменты, 
обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

В наличии  

9. Служба технической поддержки 
функционирования информационно-
образовательной среды 

В наличии  

  



Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации  адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 
 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований 
охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального 
ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 
образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

В образовательной организации закреплены локальными актами перечни 
оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 
лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 
действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 
средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 



56982); 
 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, 
разработанные с учетом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
 входная зона; 
 учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 
 лаборантские помещения; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 
 актовый зал; 
 спортивные сооружения (зал); 
 пищевой блок; 
 административные помещения; 
 гардеробы; 
 санитарные узлы (туалеты); 
 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
 основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 
 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 
 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, 
отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 
предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 
 учебный кабинет русского языка  и литературы (4 шт.); 
 учебный кабинет иностранного языка (1 шт.); 
 учебный кабинет истории и обществознания (1 шт.); 
 учебный кабинет географии (1 шт.); 
 учебный кабинет изобразительного искусства(1 шт.); 
 учебный кабинет музыки (1 шт.); 
 учебный кабинет физики (1 шт.); 
 учебный кабинет химии и биологии (1 шт.); 
 учебный кабинет математики (2 шт.); 
 учебный кабинет информатики (1 шт.); 
 учебный кабинет (мастерская) технологии  (2 шт.); 
 учебный кабинет ритмики (1 шт.); 
 учебный кабинет педагога-психолога (2 шт.); 
 учебный кабинет учителя-логопеда (4 шт.). 
 сенсорная комната (1 шт). 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 



используемого оснащения; 
 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 
педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 
безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
 школьная мебель; 
 технические средства; 
 лабораторно-технологическое оборудование; 
 фонд дополнительной литературы; 
 учебно-наглядные пособия; 
 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 
 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 
 столы ученические (регулируемые по высоте); 
 стулья ученические (регулируемые по высоте); 
 шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 
требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 
особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 
категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 
 компьютер/ноутбук с периферией; 
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, 

ксерокс; 
 сетевой фильтр; 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 
изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации 
программ по коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных 
программ основного общего образования предусматривается наличие 
специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 
может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

   
 

№ кабинета Нормативные 
документы, 
локальные 
акты 
 

Комплект 
школьной 
мебели 
(доска 
классная, 
стол 

Комплект 
технических 
средств (компью- 
тер/ноутбук с 
периферией, 
МФУ.) 

Фонд 
дополнительной 
литературы 
(словари, 
справочники, 
энциклопедии.) 

Учебно-
методические 
материалы 
 

Учебно-
наглядные 
пособия 
(печатные 
пособия 
демонстрацио



учителя, 
стул 
учителя 
приставной
, кресло 
для 
учителя, 
стол 
учащегося..
.) 

 

  нные: 
таблицы, 
репродукции 
картин, 
портретов 
писателей и 
лингвистов; 
раздаточные: 
дидактически
е карточки, 
раздаточный 
изобразитель
ный 
материал, 
рабочие 
тетради...; 
экраннозвуко
вые средства: 
аудиокниги, 
фонохрестом
атии, 
видеофильмы
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ные средства: 
электронные 
приложения к 
учебникам, 
аудиозаписи, 
видеофильмы
, электронные 
медиалекции, 
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информатика 

+  + + + + + 
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язык и лит-ра 
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+ 
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№ 12 
иностр.язык 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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+ 

№ 15 география + + + + + + 

№ 18 технология + + + + + + 

№ 19 
математика 

+ + + + + + 

№ 20 музыка + + + + + + 

№ 21 русский 
язык и лит-ра 

+ + + + + + 



№ 22 история + + + + + + 

№ 23 
математика 

+ + + + + + 

№ 24 
изобр.искусство 

+ + + + + + 

№ 25 физика + + + + + + 

№ 26 химия, 
биология 

+ + + + + + 

№ 27 русский 
язык и лит-ра 

+ + + + + + 

№ 28 русский 
язык и лит-ра 

+ + + + + + 

№ 7 (п) ритмика +     + 

№ 6, 8, 26, 27 (п) 
логопед 

+ + + + + + 

№ 4, 9 (п) 
психолог 

+ + + + + + 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 
инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной 
организацией, оснащается: 
 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 
 стеллажами для спортивного инвентаря; 
 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 
организации) включает: 
 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 
 стол для выдачи учебных изданий; 
 шкаф для читательских формуляров; 
 картотеку; 
 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 
 стулья ученические, регулируемые по высоте; 
 технические средства обучения (персональные компьютеры), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС 
организации и использования электронных образовательных ресурсов 
участниками образовательного процесса. 
Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 



данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 
осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 
автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 
административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
участвующих в разработке и реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
НОДА. 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 
в образовательной организации частично обеспечена возможность 
беспрепятственного доступа и пользования всеми объектами школьной 
инфраструктуры (безбарьерная среда). 

Образовательная организация должна быть оснащена специальным 
оборудованием с учетом психофизических особенностей развития 
обучающихся с НОДА, которое включает: 

 • средства передвижения: кресло-каталка; подъемники для 
пересаживания, микроавтобус и др.; 

 • средства, облегчающие самообслуживание  (специальные тарелки, 
чашки, ложки); 

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и 
карандаши держатели, утяжелители для рук) и др. отвечающие особенностям 
обучающихся с НОДА и санитарно-гигиеническим требованиям.  

Учебные кабинеты оснащаются  необходимыми инструментами, 
приспособлениями, образцами, таблицами поэтапного выполнения работы, 
соответствующим возрастным и двигательным особенностям обучающихся с 
НОДА. 

Рекомендуется использовать специальное оборудование, 
позволяющее удерживать предметы и манипулировать ими с минимальными 
усилиями, а также утяжелители, снижающие проявления тремора при 
выполнении учебных действий. Необходимо иметь резаки и ножницы разных 
конфигураций, специальные утяжеленные линейки, держатели для бумаги и 
разнообразных предметов, насадки на карандаши и ручки, облегчающие их 
использование и иные специализированные приспособления. Для крепления 
чертежей рекомендуется использовать специальные магниты и кнопки. 

Особые требования предъявляются к рабочему месту обучающегося с 
НОДА (особенно при ДЦП или других сходных состояниях). Рабочее место 
обучающегося с двигательными нарушениями должно быть оснащено 
специальной мебелью и оборудованием для удобного и безопасного 
позиционирования в соответствии с медицинскими рекомендациями 
(регулируемые по высоте в соответствии с ростом столы и стулья, 
одноместные  парты с выемкой для инвалидной коляски с коробом для 
учебников и т. д). 

При организации учебного места следует учитывать возможности и 
особенности моторики, а также другие сопутствующие нарушения.  

При тяжелых двигательных нарушениях требуются специальные 



функциональные ортопедические кресла с индивидуальными регулировками 
и дополнительными приспособлениями для удержания равновесия, 
предотвращения сползания с кресла, обеспечения возможности свободно 
работать руками. 

Для обучающихся с НОДА у которых двигательные нарушения 
сочетаются с нарушения зрения, рабочее место рекомендуется оборудовать 
настольными лупами. 

В случае необходимости при тяжелых двигательных нарушениях 
(нарушения моторики рук, речедвигательные нарушения), препятствующих 
формированию графомоторных навыков и коммуникации, рабочее место 
обучающегося с  двигательными нарушениями оборудуется специальными 
ассистивными (вспомогательными) средствами и технологиями 
(персональный компьютер, планшет, коммуникаторы, устройства, 
облегчающие их использование: увеличенные или уменьшенные клавиатуры, 
альтернативные устройства ввода информации, джойстики, трекболы, 
головные мыши, сенсорные панели; системы управления взглядом, 
голосовые синтезаторы и др.)  

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию 
зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со 
специалистом.  

Для тех обучающихся с НОДА, которые в связи с тяжелыми 
двигательными нарушениями не могут работать на компьютере, используя 
стандартный набор технических средств (обычную клавиатуру и мышь), 
обучение осуществляется с использованием специальных технических 
средств, которые компенсируют нарушенные функции: специальные 
клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, 
ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные), 
специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головную мышь), 
выносные кнопки, компьютерную программу «виртуальная клавиатура». 

Для ввода информации обучающимся с легкой и средней степенью 
тяжести двигательных нарушений рекомендуется использовать накладные 
клавиатуры, которые размещаются поверх стандартной клавиатуры и 
облегающие их использование. Возможности, которые заложены в 
программе Access Windows позволяют настроить функции клавиатуры. 

Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями 
рекомендуется использовать альтернативные клавиатуры: 

− увеличенные клавиатуры с уменьшенным количеством кнопок и 
увеличенным их размером, что способствует облегчению выбора и точности 
движений; 

− уменьшенные клавиатуры с небольшими по размеру и близко 
расположенными кнопками; 

− сенсорные клавиатуры, которые имеют специальную, 
чувствительную к нажатиям и прикосновениям поверхность, поделенная на 
программируемые области; 



− виртуальные клавиатуры воспроизведённые на экране монитора и 
управляемые с помощью мыши или технологии просмотра; 

− использование голосовой команды, которая распознается и 
преобразуется в компьютерные команды, как для управления функциями 
операционной системы, так и для ввода текста с помощью голоса. 

Для обучающихся, у которых помимо двигательных нарушений 
отмечаются нарушения зрения, рекомендуется использование клавиатуры 
для слабовидящих черного цвета, на клавиши стандартного размера, которых 
нанесены буквы белого цвета в увеличенном формате. По размерам 
клавиатура для лиц с нарушением зрения больше, чем стандартная, символы 
на кнопках крупные и рельефные. 

Кроме специальной клавиатуры в образовательном процессе 
обучающихся с тяжелыми нарушениями манипулятивной функции рук 
используются специальные мыши, которые, заменяют стандартную мышь – 
джойстики, трекболы, клавишные, ножные, головные мыши. Обучающимся, 
которым сложно управлять специальной мышью рекомендуются устройства 
управления взглядом. 

Для обучающегося с тяжелыми двигательными нарушениями 
рекомендуется настроить следующие функции компьютера (для платформы 
MAC, Windows):  

• уменьшение скорости движения курсора;  
• увеличение размера курсора;  
• залипание клавиш;  
• отключение автоповтора;  
• вывод на экран виртуальной клавиатуры;  
• уменьшение скорости двойного щелчка;  
• увеличение области просмотра.  
Для создания оптимальных условий обучения следует организовать 

учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм 
обучения. С этой целью в помещениях должны быть созданы специальные 
зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 
проведения свободного времени. В мастерских и кабинетах следует 
использовать оборудование и инструменты со специальными 
приспособлениями, предупреждающими травматизм с учетом имеющихся 
нарушений.  

В связи с тем, что обучающиеся с НОДА физически  и соматически 
ослаблены, имеют различные нарушения здоровья, бедный двигательный 
опыт, в образовательной организации обеспечена адекватная организация 
пространства для реализации программ по адаптивной физической культуре. 

Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и 
оборудование покрыты материалами, обеспечивающими их влажную 
обработку моющими и дезинфекционными средствами.  

 При физкультурном зале оборудованы раздельные для мальчиков и 
девочек помещения раздевалок. Для хранения спортивного инвентаря 



оборудовано отдельное помещение. 
Требования к учебному и лабораторно-технологическому 

оборудованию, инструментам и техническим объектам, наглядным пособиям, 
натуральным объектам:   

• соответствие содержанию адаптированной основной 
общеобразовательной программы, в том числе выполняемым практическим и 
проектным работам;   

• наличие сертификатов на учебное оборудование, соответствие 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам для общеобразовательных 
организаций;   

• соответствие особым образовательным потребностям 
обучающихся с НОДА, а также возрастным особенностям обучающихся 
данной категории, в том числе антропометрическим, физиологическим, 
психолого-педагогическим и пр.;   

• обеспечение возможности организации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся на уроках  и во внеурочной 
деятельности. 
 


	1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	характеристику условий реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА.
	2. Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с нарушениями
	2.1. Пояснительная записка.
	2.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО.
	2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.

	3. Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся
	3.2. Программа формирования универсальных учебных действий.
	3.2.2.1. Целевой раздел
	Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.
	Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах.

	Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
	Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности:
	Особенности организации проектной деятельности.


	3.2.2.3. Организационный раздел
	Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития УУД.

	3.3. Программа коррекционной работы.
	I. Цели, задачи и принципы построения ПКР
	6. Цели, задачи и принципы построения ПКР логопеда (приложение 3 к АООП ООО)
	7. Цели, задачи и принципы построения ПКР психолога (приложение 3 к АООП ООО)
	7.2. Задачи коррекционной работы психолога:
	7.3. Принципы реализации ПКР:

	8. Перечень и содержание направлений работы логопеда.
	10. Перечень и содержание направлений работы психолога:
	10.1. Диагностическая деятельность психолога.
	10.2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов
	10.3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности.
	10.4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА.
	10.5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса.
	10.6. Участие психолога в профориентационной работе.
	10.7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА.


	II. Механизмы реализации программы
	III. Требования к условиям реализации программы
	18. Психолого-педагогическое обеспечение.
	19. Программно-методическое обеспечение.
	20. Кадровое обеспечение.
	21. Материально-техническое обеспечение.
	22. Информационное обеспечение.

	IV. Планируемые результаты коррекционной работы
	3.4. Рабочая программа воспитания.

	Задачи воспитания обучающихся:
	Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
	Гражданско-патриотическое воспитание
	Духовно-нравственное воспитание
	Эстетическое воспитание
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
	Трудовое воспитание
	Экологическое воспитание
	Ценности научного познания
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. Гражданское воспитание
	Патриотическое воспитание
	Духовно-нравственное воспитание
	Эстетическое воспитание
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального  благополучия
	Трудовое воспитание
	Экологическое воспитание
	Ценности научного познания

	РАЗДЕЛ II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	Специфика расположения школы. Здание школы находится  по адресу ул. Школьная, д. 10.  Природно - климатические особенности в Центральной России характеризуется как  умеренно-континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным покро...
	В социальном заказе родители ставят  на первое место план обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение.  В школу принимаются дети в 1 класс на основании рекомендаций (заключения) психолого-ме...
	Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных и оздоровительных мероприятий с обучающимися: Дом Спорта с бассейном, Центр деловой и прав...
	Оригинальные воспитательные находки школы.  1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 2) Модель сотрудниче...
	− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
	− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и родителей;
	− реализация процесса воспитания 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 при активном привлече...
	− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
	− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. Основные традиции воспитания в ОУ − стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция во...
	− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
	− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); − отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение конструкт...
	− 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;
	− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
	2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	2.2.4. Модуль «Профилактика и безопасность»
	2.2.5. Модуль «Профориентация»
	Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог а...
	Этапы, содержание профориентационной работы в школе  (с учетом психологических и возрастных особенностей школьников)
	В рамках внеурочной деятельности введен курс профориентационной  направленности по программе Билет в будущее «Россия – мои горизонты»
	2.2.6.  Модуль «Самоуправление»
	Поскольку 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. В шк...
	2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями»
	Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а также  для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ...
	Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
	• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.
	• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивнооздоровительную деятельность.
	• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и родительского лектория.
	• Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психологопедагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям).
	• Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания)
	Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках следующих направлений:
	2.2.11. Модуль «Социальное партнерство»
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	4.3. План внеурочной деятельности.
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