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                                                                              Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и отражает вариант конкретизации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предъявляемых в части образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

1.1.1 Общая характеристика АООП НОО. 

 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся с НОДА и 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, 

которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям 

нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного 

обучения. Реализация АООП НОО предусматривается создание условий, учитывающих общие и 

особые образовательные потребности и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в большей 

степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов в доступных для них пределах. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью. 

 

По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и системным 

недоразвитием речи. У обучающихся с легкой умственной отсталостью нарушения психических 

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших 

форм познавательной деятельности - абстрактно-логического мышления и высших психических, 

прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития 

личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость 

волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
 

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

своё отражение в структуре и содержании образования. Можно выделить особые по своему 

характеру  потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 



содержание  образовательных  областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 
 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей"обучения; 

 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

обучающегося; 
 

наглядно-действенный характер  содержания образования   и упрощение  системы учебно- 

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 
Взаимодействия с  действительностью; 

 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства); 

 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы образовательного 

учреждения. 

 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). 
 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь, коррекционные занятия  с учителем-дефектологом. 
 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социализацию и 

воспитание автономности у обучающихся. 

 

 
1.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОДА для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.3). 

 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные качества, 

социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей и 



особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, 

специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные 

установки. 
 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учителя и 

одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. Достижение личностных 

результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на обучение по варианту 6.4 АООП НОО. 

1.1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 6.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА и с лёгкой 

умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с НОДА и с 

лёгкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 



представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки личностных 

результатов      следует      учитывать      мнение      родителей      (законных      представителей). 
 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

2. Содержательный раздел 

2.2. Адаптированные рабочие программы учебных предметов. 

2.2.1 Адаптированная рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и 

речевая практика" (предметы "Русский язык", "Чтение", "Речевая практика") 

                                                     Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая практика": 

 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач. 

 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 

Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

                                                    Содержание обучения. 

 



Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным чтением: 

соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 
 

Понимание прочитанного. 
 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 

читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью 

педагогического работника). Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных педагогическим работником слов и оборотов речи. 

Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

обучающихся и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы. 

 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по аналогии с 

прочитанным.Заучивание наизусть стихов, басен. 

 
Внеклассное чтение  

 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние 

заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание 

отдельных эпизодов из прочитанного. 
 

Примерная тематика. 

 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы  и стихотворения о героизме народа  во время войны. Общественно полезные дела 

обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, 

занятиях взрослых и детей в  разные времена  года. 
 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие  речи. 

 

Грамматика правописание  и развитие речи. 
 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое 

предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, 

из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении. 

 

Звуки и буквы. 

 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, е, ю, 

я,и. 
 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание  жи, ши, ча, ща,чу, щу. 

 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем 



изменения формы слова  и подбора (по образцу) родственных слов. 
 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем 

изменения формы слова ("вода - воды") или подбора по образцу родственных слов ("вода - 

водный"). 
 

Слово. 
 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных. 

 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая  часть родственных слов (корень). 

 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 
 

Предложение. 

 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем 

говорится, что говорится. 
 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. 
 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 
 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). 

 

Связная письменная речь. 
 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии  картинок под руководством 

педагогического работника. 

 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного 

разбора содержания, языка и правописания. 
 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста (20-30 слов) 

по данным педагогическим работником вопросам. 
 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 
 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 
 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого письма родным, 



другим обучающимся. Адрес на конверте. 

 

Письмо и  чистописание. 
 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в соответствии с 

физическими возможностями обучающегося). 

 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. Списывание 

предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или

 слов. 

 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания (с 

учетом физических возможностей обучающихся). 
 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв 

в алфавитном     порядке      (с      учетом      физических      возможностей      обучающихся). 

 

Устная речь. 
 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством 

союзов    и,    а,    но,    потому    что,    чтобы    (с    помощью    педагогического    работника). 

 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление небольших   

рассказов   на   предложенную   педагогическим   работником   тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами     по    вопросам;    ставить     знаки    препинания     в   конце   предложения; 
 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 
 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; писать под 

диктовку предложения и тексты  (30-35слов). 

 

овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

2.2.2 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и 

человека". 

                                                             Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" АООП 

НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений 



наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 
 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с формированием 

представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. 

Содержание обучения. 

 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное 

участие в беседе. 
 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между 

собой и с другими предметами и явлениями. 
 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

 

Примерная тематика: 
 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в 

разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают 

облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. 

Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится 

холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, 

скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег 

скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, 

дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на 

реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о 

птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, 

греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются        насекомые,        прилетают        птицы.        Названия        весенних        месяцев. 

 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, 

телеграф,  телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 
 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. Орехи. Орех лещины, грецкий орех, 

кедровый орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. Грибы. Части гриба. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по выращиванию 
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цветковых   растений  из   семян (настурция,       ноготки,       душистый       горошек). 
 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, стебель 

(соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения. Осенние 

работы  в поле. Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. Мебель.   Мебель   для   

столовой,   спальни,   кухни.   Назначение.    Уход    за    мебелью. Посуда.   Называние   посуды.   

Посуда столовая,  чайная,  кухонная.  Уход   и   хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из чего 

сшита    наша    одежда.    Уход    за    одеждой    (чистка,    сушка,    проветривание,    хранение). 
 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за разными 

видами

 обуви

. 

 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические      работы      по      выращиванию      комнатных      растений      из      черенков. 
 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в 

шишках. Ель, сосна -хвойные деревья. 
 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и 

содержание. Польза, приносимая людям. 
 

Дикие животные.  Лось, олень.  Внешний вид, пища, повадки. Домашние птицы. Гусь, индюк. 

Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. Дикие      птицы Гусь, лебедь.       

Внешний  вид, места  обитания, пища. Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета 

разных птиц. Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в 

аквариуме. 
 

Охрана  здоровья.  Отдых  и  труд       дома.       Режим       сна.       Режим       питания. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 
 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря 

природы и

 труда. 
 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, 

магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую 

ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных

 условий). 

Практические работы по уходу   за одеждой, обувью, за комнатными растениями,



 по выращиванию цветковых растений из семян. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета. 
 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости; 
 

активно участвовать в беседе; связно высказываться на предложенную тему на основе 

проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и 

опытном участке, по уборке урожая; 
 

соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила дорожного движения. 

Названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; правила 

дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

2.2.3 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Математика". 
                                                                  Пояснительная записка. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" АООП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с  ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение необходимыми для социальной 

адаптации навыками. 
 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 

задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах практической деятельности); развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. 

Содержание обучение. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 
 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с 

переходом  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание  и  отсчитывание  по   3,  6, 9, 4, 8 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. 
 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи обучающихся. 
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Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с использованием 

памятки). 

 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм (с 

использованием

 памятки)

. 
 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная 

стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. Двойное 

обозначение

 времени

. 
 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость 

между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной (по 

физическим возможностям обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее отрезков 

(по физическим возможностям обучающегося). 
 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник       и       квадрат.       Квадрат как  частный       случай       прямоугольника. 
 

Построение прямоугольника (квадрата)с помощью чертежного треугольника. 
 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 
 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 

0 деления 0 и деления на 1, на 10; 

 

названия компонентов умножения, деления; меры длины,  массы  их соотношения; меры 

времени и их соотношения; различные  случаи взаимного положения      двух         геометрических         

фигур; 

названия элементов четырехугольников; формирование умения выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания; практическое использование переместительного 

свойстваумножения; формирование умения определять время по часам тремя способами с 

точностью до 1 минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 



арифметические задачи; 
 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину

 ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения. 

2.2.4 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Рисование". 

                                                              Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Рисование" составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с НОДА 

пределах. 
 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционном потенциалом для обучающихся 

с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и привычек. Особое 

значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной деятельности, коррекции 

и развитии пространственных представлений, зрительно-моторной координации и графического 

навыка. 

Содержание обучения. 
 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения разных видах  искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; их свойства, 

назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними. 
 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

некоторыми выразительными средства изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность"," точка"," линия", штриховка","пятно", "цвет". 

 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 
 



Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь. 
 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание    и    наклеивание)    в    доступных    для    обучающихся    с    НОДА    пределах. 

 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии 

с темой; в силу физических возможностей применение приемов работы карандашом, гуашью, 

акварельными красками с целью передачи фактуры предмета. 
 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии  с параметрами  изобразительной  поверхности. 
 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 
 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
сформированность умения   с помощью педагогического   работника определять величину 
изображении в зависимости от размера листа бумаги; 

 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и передавать в 

рисунке   цвета  изображаемых  предметов  (цветной карандаш, гуашь); 

 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров); 
 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника свой рисунок и 

рисунок    других    обучающихся    (по    отдельным    вопросам    педагогического    работника); 

 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического работника), 

обозначающие   пространственные   признаки   и   пространственные   отношения   предметов;  

          сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о содержании 

          и  особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

2.2.5 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура". 

                                                             Пояснительная записка. 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с  ОВЗ, федеральной программы  воспитания. 
 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования является организация максимально возможной двигательной 

активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. В процессе 

организации деятельности на возможном уровне совершенствуются физические качества и 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются познавательные 



способности и личностные качества. 

 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, 

способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся с НОДА. 
 

Задачи реализации программы: 

обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и возможного 

уровня функциональной двигательной активности; 

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

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

развитие двигательных  (кондиционных  и координационных)способностей; развитие социально-

коммуникативных умений; 

развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств обучающегося с 

НОДА. 
 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адаптивной 

физической    культуры  при  работе  с обучающимися   с НОДА: 

Коррекция техники  основных  движений; коррекция и развитие координационных 

способностей; коррекция нарушений мышечного тонуса; улучшение пластичности и гибкости с 

учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА; коррекция и развитие физической 

подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений за 

счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, речи, 

воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

Содержание обучения. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание   как   жизненно  важные  способы  передвижения  человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация   мест  занятий, подбор  одежды,  обуви  и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 



сокращений во время  выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течение учебного года). 

 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические     упражнения.     Группировка     лежа     на     спине,      перекат      назад. 

Упоры,стойка на коленях.  Упражнения  в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки - теоретические знания. "Техника безопасности на уроках по 

плаванию". "Паралимпийское плавание". "Ознакомление с техникой плавания способом 

баттерфляй". 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. 

Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений рук, ног, дыхания 

при плавании способом баттерфляй. 

 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание техники 

выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна. Обучение 

технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в 

плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на 

груди.          

 Обучение  технике поворотов при  плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в       

вертикальную цель и на дальность. 

Раздел "Прикладные Упражнения" направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в 

быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и 

перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), 

перелезание и переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с 



предметами в силу их особого значения для обучающихся вынесены в данный раздел и 

представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с 

обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими 

палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с 

индивидуальной   коррекцией   дефектов   походки.   Педагогическому   работнику   воспитания 

необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные 

деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной патологии опорно- 

двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической культуры для 

укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной физической культуры 

на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы; социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, данными 

мониторинга       здоровья       (длины       и       массы       тела       и       других       параметров); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из особенностей 

двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и медицинских 

рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

2.2.6 Технология 

Социально-бытовой труд: Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях. 

Представления об устройстве домашней жизни о назначении бытового 

труда. 

Адекватность бытового поведения с точки зрения опасности (безопасности) и для себя, и для 

окружающих. 

Комплекс умений направленных на преобразование условий быта и своего места в социуме. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное участие. 

Ручной труд: Позитивное отношение к разным видам ручного труда. Представления о 

свойствах материалов, используемых на занятиях ручным трудом. 

Умения использовать простейшие инструменты. 
Целенаправленность практических действий  и деятельности. 

Способность к пооперационному выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного взаимодействии  в процессе  реализации задания. 
 

Начальная трудовая подготовка.  

Психологическая готовность к  трудовой деятельности. 

Определенность направления трудовой подготовки. Знание правил техники 

безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении изделия. 

Владение технологическими операциями. 

Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни. 

2.2.7 Программа коррекционной работы 

        Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
 

     выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями  



      опорно -  двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

 

      осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и  социальной    

помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и    индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью; 
 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 
 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских 

работников образовательной организации и специалистов других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

 

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса "Двигательная 

коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С умственно 

отсталыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения 

рекомендуются коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной 

деятельности", обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

Возможно введение коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", 

"Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного 

обучения самостоятельности. 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки". 

 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

 

Формирование способности заботиться о себе; 
 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

 

развитие        умения        понимать         время        и         пользоваться        расписанием; 
 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в 

них; 



 

развитие    умения     пользоваться     навыками     общения     в     повседневной     жизни. 
 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

 Сформированность  навыков самообслуживания и личной гигиены во многом 

определяют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью в образовательной организации. Формирование  навыков самообслуживания 

у обучающихся данной категории тесно связано с двигательными возможностями и 

способностью осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную бытовую жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками. 

 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 
 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется основными 

направлениями       коррекционно-развивающей       работы       по       данному       курсу: 
 

Формирование навыков личной гигиены;  

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование    умений    обуваться    в    соответствии    с    погодой    и     разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на уроках 

самообслуживания); 

 

формирование умений ухода за жилищем. 
 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 

Содержание        курса        "Психомоторика        и        развитие        деятельности". 

 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с учетом 

структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня 

организации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, 

овладение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом 

этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами. Как только движения и действия начинают 

автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 



психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы 

различные дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение,  картинные и схематические 

планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, 

импровизация и этюды, творческие работы. 

 

Также   на     занятиях     могут      использоваться    Монтессори-материалы. Направление 

работы по психомоторике:  

Формирование движений  руки, мелкой моторики; 

 Развитие пространственного гнозиса; 

Развитие конструктивного праксиса; 
 

Формирование предметно-орудийных  действий;  

Развитие аналитико-синтетической  деятельности; 

 формирование     и     развитие     смыслового     уровня     организации      движений; 

работа с компьютером; развитие внимания; развитие стереогноза; развитие мимики. 

Содержание курса"Двигательная коррекция". 

 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных способностей 

функциональных возможностей обучающихся. 
 

Основные    задачи    реализации    содержания    связаны    с    обеспечением    коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 
 

Занятия   проводятся   инструкторами      учителями   адаптивной   физической   культуры. 

 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы по 

курсу: 
 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

 

поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных 

возможных нарушений; 
 

                обучение переходу из одной позы в другую; 

 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 



средств реабилитации); 
 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; развитие функции руки, в том 

числе мелкой моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 
 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 
 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 
 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

 
Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 

культуры. 

 
2.2.8 Рабочая программа воспитания 

 
Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пущкина ЗМР РТ» 

  разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 



коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей 4 этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. Программа 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел 

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. 

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, 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

- усвоение обучающимися 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 социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

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

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

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

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 



 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Целевые ориентиры на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, сформулированные на уровне начального общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

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. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 



Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в 

жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории и культуры своего края, своего народа, других народов России. Знающий и 

уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 



Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие антигуманных 

и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно- 

нравственным нормам и ценностям. Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий уважение 

к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 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. 13 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 научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 



исследовательской деятельности. 

 
 

Содержательный раздел 
 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

 

В рамках воспитательной работы МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина ЗМР РТ» 

реализует проекты: Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина ЗМР РТ» основывается 

на следующих  принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В лицее действуют традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 

день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние праздники, «Смотр песни и строя» 

посвященный     дню     защитника     Отечества, «Широкая     масленица»,     мероприятия 

ко Дню Победы, Юбилей лицея. 



Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина ЗМР 

РТ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

- коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  

                 их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 
Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. Осуществляя работу с классом, педагог (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом включает в себя следующие виды деятельности: 
- проведение разноплановых классных часов в соответствии с перечнем праздников, 

юбилейных дат и памятных дней РФ, а также соответствии с планами работы классных 

руководителей и возрастом обучающихся: 

 тематические классные часы, способствующие расширению кругозора и 

познавательной активности детей; 



 игровые классные часы, направленные на сплочение коллектива и предупреждение 

стрессовых ситуаций; 

 проблемные классные часы, позволяющие решать спорные вопросы и конфликтные 

ситуации; 

 организационные классные часы, обеспечивающие подготовку к общему классному или 

школьному делу; 

 здоровьесберегающие классные часы, прививающие обучающимся основы здорового 

образа жизни. 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 

регулярные внутри классные творческие дела, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- участие класса в общешкольных ключевых делах, таких, как участие в акции 

«Бессмертный полк», «День Героев Отечества», Посвящение в первоклассники, День 

самоуправления, позволяющие обучающимся проявить свою творческую активность, 

таланты и способности; 

- организация таких классных мероприятий как тренинги, походы, экскурсии, чаепития, 

празднования дней рождения детей, способствующие сплочению классного коллектива и 

формированию навыков взаимодействия с одноклассниками. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 



индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе состоит из консультирования классного 

руководителя с учителями-предметниками по вопросу успеваемости обучающихся; 

участия педагогов в родительских собраниях и мероприятиях класса, посещения уроков 

по необходимости. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями включает в себя 

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

класса и школы в целом, путем размещения информации на стендах и официальном сайте 

школы. Родительские комитеты классов участвуют в управлении школы через Совет 

родителей; членство родителей в Управляющем Совете школы; организацию 

родительского контроля за горячим питанием детей. Семьи обучающихся привлекаются к 

организации и проведению мероприятий класса; а также к участию в экскурсиях и 

мероприятиях по профориентации. 

Классный руководитель выступает в роли связующего звена между обучающимися, 

педагогами, родителями (законными представителями) и социумом. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 



общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»; 

- 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 через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой; 

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

взаимодействию с другими детьми; 

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Школьный урок» 

являются: 

– готовность к восприятию на уроке различных форм работы; 

– наличие опыта овладения интерактивными формами занятий. 



– наличие динамики личностного развития обучающихся за счет использования на уроке 

различных форм работы. 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

- концерты, экскурсии, спортивные игры и другие мероприятия, представляющие 

родителям и обучающимся возможность для неформального общения, совместного 

проведения досуга; 

- классные часы с привлечением родителей; 
- анкетирование тестирование (на добровольной основе по мере необходимости). 

На индивидуальном уровне: 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; (совет 

профилактики) 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

- индивидуальная работа классных руководителей с семьями «группами риска». 

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля «Работа с родителями» 

является: 

- готовность всех участников воспитательного процесса на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

- наличие опыта социально-значимых отношений в семьях обучающихся. 

Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании условий 

для реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательной 

организацией. 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

через деятельность выборного Совета дела, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность лидеров классов, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

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

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

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

- диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 



подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн  

-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 



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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 



отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» Курс внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей Родине, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс 

направлен на формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма деятельности 

данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также формами организации 

учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с интерактивными 

карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий 

подбираются педагогом с учётом возрастных особенностей обучающихся, цели и задач 

проводимого занятия. Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными 

российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием 

представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре здорового 

образа жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к природе. Занятия 

«Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока для обучающихся 

1 классов продолжительность курса 33 часа в год, а для 2—4 классов— 34 часа в год. 

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» являются классные руководители. 

Модуль «Ключевые общешкольные 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 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 обучающихся. 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является 

одним из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства 

патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие Государственного флага 



Российской Федерации является почётной обязанностью и поручается обучающимся. 

Порядок проведения Церемонии закреплён внутренним регламентом школы. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед 

первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного флага осуществляется в 

конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. Церемония 

Поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации реализуется в одном 

из трех форматов: на пришкольной территории у флагштока; в актовом зале, рекреации, 

холле; в учебных аудиториях (трансляция ролика, рекомендованного Департаментом 

образования и науки города Москвы). 

Для этого в школе используются следующие формы деятельности: 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

-Спортивные состязания, праздники: Проводимые для жителей села и организуемые 

совместно с семьями обучающихся мероприятия, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет дела, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольного совета дела. 

На индивидуальном уровне: 



-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  экскурсии, 

походы выходного дня с использованием социокультурного пространства города 

Барнаула (музеи, парки, картинные галереи, технопарки, предприятия и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  литературные, исторические, 

экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т.п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 

проживавших в городе Барнауле, Павловском районе российских поэтов и писателей, 

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

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 



организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы предметно-эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий 

-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; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицинского и 

педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 

факторов социальной среды на личность, предупреждение противоправных или других 



отклонений в поведении обучающихся. Основным механизмом профилактики негативных 

проявлений и социальных рисков среди обучающихся является воспитательная система 

образовательной организации — упорядоченная совокупность компонентов 

воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, 

освоения среды), взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у 

образовательной организации (и всех её структурных подразделений) способности 

обеспечивать безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно и 

эффективно содействовать развитию личности ребёнка. Профилактическая деятельность в 

образовательной организации является неотъемлемой частью воспитательной 

деятельности и предусматривает:  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся;  разработку и реализацию программ и проектов профилактической 

направленности с участием социальных партнёров (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы/сообщества/объединения/движения, в том числе в социальных 

сетях; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  разработку и реализацию профилактических 

программ и проектов, направленных на развитие у обучающихся навыков ассертивности и 

стрессоустойчивости, освоение и расширение репертуара позитивных способов 

самопознания и самореализации.  организацию деятельности педагогического 

коллектива по раннему выявлению детей «группы риска», в том числе детей, находящихся 

в социально опасном положении и/или трудной жизненной ситуации, с целью оказания им 

своевременной и адресной социально-психологопедагогической помощи (в т.ч. с 

привлечением межведомственных ресурсов;  организацию командной работы по 

оказанию комплексной педагогической и социально-психологической поддержки 

обучающимся «группы риска» при участии педагогов-психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей, учителей-предметников, родителей (законных представителей) с 

привлечением (в случае необходимости, в установленном порядке) работников 

социальных служб, правоохранительных органов, органов опеки и т. д. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

руководителя образовательной организации, заместителя директора на которого возложен 

функционал контроля воспитания классных руководителей. Функционал работников 

регламентируется профессиональными стандартами, должностными инструкциями и 



иными локальными нормативными актами образовательной организации по направлениям 

деятельности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина ЗМР РТ» способствует 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекает их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 



 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и 

групповые. Инструментом, способствующим выявлению обучающихся с высокими 

образовательными результатами, является портфолио учащегося. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 



экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; 

- Какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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



педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством 

взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

                          3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно- 

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 
 

деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть внутри часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим 

всестороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно- 

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 



обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной 

работы и коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет из компонента 

Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента Организации; 

"Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". Коррекционно- 

развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также 

индивидуальные        занятия        за        счет        часов        внеурочной        деятельности. 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, отводимых 

на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 недели, 

во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет    не    менее    30    календарных    дней,    летом    -    не    менее    8    недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в 

течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям 
 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 
 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 
Классы 

Количество часов в неделю 

Подготови- 

 
тельный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая 

практика 

1 1 1 1 1 5 
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Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
15 

        

 Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 
21 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия 

по программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

3.2  Календарный учебный график. 



 

Календарный учебный график составляется с учётом 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: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса и системы организации учебного года: , 

триместровая; 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учётом требований действующих 

санитарных правил и мнения участников образовательных отношений. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 
 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул составляет: осенние каникулы - 9 календарных дней 

 (1-4классов);  зимние каникулы - 9 календарных дней ; 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

весенние каникулы - 9 календарных дней ( 1-4 классов); 

 летние каникулы – не менее 8 недель; 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом  объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в   1   классе   осуществляется   с   соблюдением   следующих   требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 
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40 минут каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 

3.3 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или 

иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в образовательной 

организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 

педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей образовательной организации или отдельно 

по каждому уровню общего образования. 

Примерная структура календарного плана воспитательной работы образовательной 

организации. Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по 

календарным    периодам:    месяцам,    четвертям,    триместрам    или    в    иной    форме. 
 

Планирование    дел,    событий,    мероприятий    по    классному    руководству    может 

 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 

деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов 

воспитательной деятельности. 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 
 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

образовательной организации. 
 

Сентябрь: 



1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 
 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4ноября: День народного единства. 
 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 



12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 
 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 
5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

3.4 Кадровые условия обеспечения условий реализации АООП НОО 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/


 
Для решения задач, определенных основной образовательной программой, школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

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

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте Педагога - обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

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

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических ра- ботников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми школой. 

Порядок   проведения    аттестации    педагогических    работников   устанавливается 
 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы (вариант 6.3.), имеют высшее профессиональное образование 

по направлению «Психолого-педагогическое образование». 

Все специалисты проходят курсы повышения квалификации в области 



инклюзивного образования. 

 
3.5 Психолого-педагогические условия реализации АООП для детей с 

НОДА (вариант 6.3) 

Психолого-педагогическим условиям реализации АООП с НОДА (вариант 6.3): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с 

учетом  специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включают: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При     организации      психолого-педагогического      сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего образования 

определены уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

 

 

 



 
3.6 Финансово-экономические условия реализации АООП для детей с 

НОДА (вариант 6.3) 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с 

ОВЗ на образование должно быть предусмотрено финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Нормативные затраты определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 



– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и  учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 
3.7 Материально-технические условия реализации АООП для детей с 

НОДА (вариант 6.3) 

Материально-техническая база должна быть приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП для детей с НОДА, необходимого 

учебно- материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования СанПиН, перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами школы, разработанными с учетом местных 

условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей АООП 

для детей с НОДА создаются и устанавливаются: 

• учебные кабинеты; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 



• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса для детей с 

ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся. В случае когда ребенок не может бесприпятственно посещать 

образовательное учреждение, организуется обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану. 

При реализации АООП для детей с НОДА используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение
2
. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических    норм  образовательного   процесса (требования к 

 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
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