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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели реализации АООП  

Цель реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее – АООП) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА)  – обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АООП адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный 

поток (инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ об 

образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную 

Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

Неотъемлемой частью АООП является Программа коррекционной работы, 

направленная на развитие жизненной компетенции ребенка. 

Образовательная среда и рабочее место обучающегося с НОДА специально 

организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП  
В основу разработки АООП заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
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следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 В основу АООП положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 - онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 - принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

 - принцип сотрудничества с семьей. 

 
1.1.3. Общая характеристика АООП  

АООП) предназначена для обучающихся, которые получают образование, 

сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки обучения (1-4 классы). Срок освоения АООП для детей с НОДА может 

быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа разработана в соответствии Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 

г. № 4/15). 

 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 
  Особые образовательные потребности у детей 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. 

У обучающегося, поступающего в МОУ Ермаковская СОШ – детский церебральный 

паралич (ДЦП). Задержки психического развития не выявлено. 

      ДЦП – полиэтиологическое неврологическое заболевание, возникающее вследствие 

раннего органического поражения центральной нервной системы, которое нередко 

приводит к инвалидности.  ДЦП возникает под влиянием различных неблагоприятных 

https://base.garant.ru/70862366/
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факторов, воздействующих во внутриутробном (пренатальном) периоде, в момент родов 

(интранатальном) или на первом году жизни (в раннем постнатальном периоде). 

Наибольшее значение в возникновении ДЦП придается сочетанию поражения мозга во 

внутриутробном периоде и в момент родов. Ведущими в клинической картине ДЦП 

являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и 

речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, 

слуха, глубокой чувствительности), судорожными приступами. ДЦП не является 

прогрессирующим заболеванием. Степень тяжести двигательных нарушений варьирует в 

большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения, 

на другом - минимальные. Психические и речевые расстройства, также как и 

двигательные, имеют разную степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма 

различных сочетаний. 

      У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех 

двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция удержания головы, 

навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Темпы двигательного 

развития могут широко варьировать. В силу двигательных нарушений у детей с 

церебральным параличом статические и локомоторные функции не могут развиваться 

спонтанно или развиваются неправильно. Двигательные нарушения оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи. 

      В структуре двигательного дефекта у детей с церебральным параличом особое место 

занимают нарушения функций рук. Именно они в ряде случаев затрудняют бытовую, 

школьную и трудовую адаптацию, делают невозможным использование ряда 

ортопедических приспособлений, необходимых для развития ходьбы. Степень тяжести 

поражения рук зависит от формы ДЦП. Наиболее тяжело функция рук нарушена при 

двойной гемиплегии, гиперкинетической и гемипаретических формах церебрального 

паралича. 

      Активные движения у этих детей не в полном объеме, замедлены, напряжены, 

фрагментарны, недостаточно дифференцированы. Многие дети не умеют держать 

карандаш, не могут рисовать, пользоваться кисточкой, не могут выполнить даже самые 

примитивные рисунки. Их графическая деятельность носит характер до изобразительного 

черкания. Большие трудности дети испытывают при проведении прямых, горизонтальных 

и вертикальных линий, особенно те из них, которые вследствие поражения правой руки 

начинают рисовать левой. 

      Многие не владеют навыками самообслуживания и санитарно-гигиеническими 

навыками. Они не умеют самостоятельно обращаться с ложкой или вилкой, не могут взять 

стакан или чашку, не владеют навыками личной гигиены: не умеют взять мыло и вымыть 

руки, умыть лицо, почистить зубы, не умеют самостоятельно причесаться, одеться, 

раздеться, застегнуть и расстегнуть пуговицы ,испытывают трудности при жевании 

твердой пищи, при глотании часто поперхиваются. 

      Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 

психическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, 

так и степенью и локализацией мозгового поражения. Не существует четкой взаимосвязи 

между выраженностью двигательных и психических нарушений - например, тяжелые 

двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а 

легкая двигательная патология- с тяжелым недоразвитием психики в целом. Важную роль 

в генезе нарушений психического развития играют ограничения деятельности, 

социальных контактов, а также условия воспитания и обучения. 

      Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей. К ним относятся: неравномерный, дисгармоничный 

характер нарушений отдельных психических функций; выраженность астенических 

проявлений (повышенная утомляемость, истощаемость всех нервно-психических 

процессов); сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети с 
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церебральным параличом не знают многих явлений окружающего предметного мира и 

социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в их 

практическом опыте. Это обусловлено вынужденной изоляцией, ограничениями 

контактов со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью 

или трудностями передвижения; затруднениями познания окружающего мира в процессе 

предметно-практической деятельности, связанными с проявлениями двигательных и 

сенсорных расстройств. 

       При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказываются на восприятии в целом, ограничивают объем информации, 

затрудняют интеллектуальную деятельность детей с церебральными параличами. 

Около 25% детей имеют аномалии зрения. У них отмечаются нарушения зрительного 

восприятия, связанные с недостаточной фиксацией взора, нарушением плавного 

прослеживания, сужением полей зрения, снижением остроты зрения. Часто встречается 

косоглазие, двоение в глазах, опущенное верхнее веко (птоз). Двигательная 

недостаточность мешает формированию зрительно-моторной координации. Такие 

особенности зрительного анализатора приводят к неполноценному, а в отдельных случаях 

к искаженному восприятию предметов и явлений окружающей действительности. 

       У 20-25% детей наблюдается снижение слуха, особенно при гиперкинетической 

форме. В таких случаях особенно характерно снижение слуха на высокочастотные тона с 

сохранностью на низкочастотные. При этом наблюдаются характерные нарушения 

звукопроизношения. Ребенок, который не слышит звуков высокой частоты (к, с, ф, ш, в, т, 

п), затрудняется в их произношении (в речи пропускает их или заменяет другими 

звуками). У многих детей отмечается недоразвитие фонематического восприятия с 

нарушением дифференцирования звуков, сходных по звучанию (ба-па, ва-фа). В таких 

случаях возникают трудности в обучении чтению, письму. При письме под диктовку они 

делают много ошибок. В некоторых случаях, когда нет снижения остроты слуха, может 

иметь место недостаточность слуховой памяти и слухового восприятия. Иногда 

отмечается повышенная чувствительность к звуковым раздражителям (дети вздрагивают, 

мигают при любом неожиданном звуке), но дифференцированное восприятие звуковых 

раздражителей у них оказывается недостаточным. 

         При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая задержка и 

нарушение развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-суставное 

чувство). Дети затрудняются определить положение и направление движений пальцев рук 

без зрительного контроля (с закрытыми глазами). Ощупывающие движения рук часто 

очень слабые, осязание и узнавание предметов на ощупь затруднены. У многих детей 

выражен астереогноз – невозможность или нарушение узнавания предмета на ощупь, без 

зрительного контроля. Ощупывание, манипулирование с предметами, то есть действенное 

познание, при ДЦП существенно нарушено. 

         В норме кинестетическое восприятие совершенствуется у ребенка постепенно. 

Прикасание к различным частям тела совместно с движениями и зрением развивает 

восприятие своего тела. Это дает возможность представить себя как единый объект. Далее 

развивается пространственная ориентация. У детей с церебральным параличом вследствие 

двигательных нарушений восприятие себя («образ себя») и окружающего мира нарушено. 

       Несформированность высших корковых функций является важным звеном нарушений 

познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего страдают отдельные корковые 

функции, то есть характерна парциальность их нарушений. Прежде всего, отмечается 

недостаточность пространственных и временных представлений. У детей выражены 

нарушения схемы тела. Значительно позже, чем у здоровых сверстников, формируется 

представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с трудом определяют их на себе 

и на других людях. Затруднена дифференциация правой и левой стороны тела. Многие 

пространственные понятия («спереди», «сзади», «между», «вверху», «внизу») 
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усваиваются с трудом. Дети с трудом определяют пространственную удаленность: 

понятия «далеко», «близко», «дальше, чем» заменяются у них определениями «там» и 

«тут». Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения («под», «над», «около»). Значительная часть детей с трудом 

воспринимает пространственные взаимоотношения. У них нарушен целостный образ 

предметов (не может сложить из частей целое – собрать разрезную картинку, выполнить 

конструирование по образцу из палочек или строительного материала). Часто отмечаются 

оптико-пространственные нарушения. В этом случае детям трудно копировать 

геометрические фигуры, рисовать, писать. Часто выражена недостаточность 

фонематического восприятия, стереогноза, всех видов праксиса (выполнение 

целенаправленных автоматизированных движений). У многих отмечаются нарушения в 

формировании мыслительной деятельности. У некоторых детей развиваются 

преимущественно наглядные формы мышления, у других - наоборот, особенно страдает 

наглядно-действенное мышление при лучшем развитии словесно-логического. 

        Для психического развития при ДЦП характерна выраженность психоорганических 

проявлений – замедленность, истощаемость психических процессов. Отмечаются 

трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации 

внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. Большое 

количество детей отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в 

пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов. Низкая умственная 

работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте при 

различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается обычно целенаправленная 

деятельность. 

       Основным нарушением познавательной деятельности является задержка психического 

развития, связанная как с ранним органическим поражением мозга, так и с условиями 

жизни. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

        При ДЦП нарушено формирование не только познавательной деятельности, но и 

личности. У одних детей расстройства эмоционально-волевой сферы проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. 

Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных 

реакций. Нарушения поведения встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде 

двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к 

окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, 

равнодушия, безучастного отношения к окружающим. Следует подчеркнуть, что 

нарушения поведения отмечаются не у всех детей с церебральным параличом; у детей с 

сохранным интеллектом – реже, чем у умственно отсталых, а у спастиков – реже, чем у 

детей с атетоидными гиперкинезами. 

       У детей с церебральным параличом отмечаются нарушения личностного развития. 

Нарушения формирования личности при ДЦП связаны с действием многих факторов 

(биологических, психологических, социальных). Помимо реакции на осознание 

собственной неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное 

воспитание. Выделяются три типа личностных нарушений у учащихся с церебральным 

параличом: личностная незрелость; астенические проявления; псевдоаутические 

проявления. Основным признаком личностной незрелости у учащихся является 
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недостаточность волевой деятельности. В своих поступках они руководствуются в 

основном эмоцией удовольствия, желанием настоящей минуты. Для этих детей 

характерны нарушения целенаправленной деятельности. Они эгоцентричны, не способны 

сочетать свои интересы с интересами других и подчиняться требованиям коллектива. 

Специфическим условием развития этого типа отклонений является неправильное 

воспитание, ограничение деятельности и общения. 

        Дети с астеническими проявлениями отличаются повышенной чувствительностью к 

различным раздражителям, эмоциональной возбудимостью, истощаемостью, часто 

заторможенностью в поведении, которая проявляется в виде пугливости, страха перед 

всем новым, неуверенности в своих силах. У этих детей часто возникают ситуационные 

конфликтные переживания в связи с неудовлетворением их стремления к лидерству. 

Этому в значительной степени способствует воспитание по типу гиперопеки, которая 

ведет к подавлению естественной активности ребенка. 

       Характерной для этих детей является склонность к конфликтам с окружающими. Они 

требуют к себе постоянного внимания, одобрения своих действий. В противном случае 

возникают вспышки недовольства. гнева, которые обычно заканчиваются слезами, 

отказом от еды, от устного общения с определенными лицами, в уходах из дома или из 

школы. Значительно реже как результат протеста может возникать суицидальное 

поведение, которая проявляется либо только в мыслях и представлениях , либо в 

совершении суицидальной попытки. 

       Псевдоаутистический тип развития личности проявляется у детей с тяжелыми 

формами ДЦП. Эти дети склоны к уединению, у них наблюдаются коммуникативные 

нарушения, а также уход в мир собственных мечтаний и грез. Причиной этих нарушений 

чаще всего является неправильное, изнеживающее воспитание больного ребенка и 

реакция на физический дефект. 

        В сложной структуре нарушений у детей с церебральным параличом значительное 

место занимают речевые расстройства, частота которых составляет более 85%. При ДЦП 

не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования речи. При 

ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования лексической, грамматической и 

фонетико-фонематической сторон речи. У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата недостаточно развита, прежде 

всего, фонетическая сторона речи, стойко нарушено произношение звуков. При ДЦП у 

многих детей отмечаются нарушения фонематического восприятия, что вызывает у детей 

трудности звукового анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не 

выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких случаях 

отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми звуками. 

У большинства детей отмечаются своеобразные нарушения лексического строя речи. При 

ДЦП лексические нарушения обусловлены спецификой заболевания. Количественное 

ограничение словаря и медленное его формирование при спонтанном развитии в 

значительной степени связаны с ограничением объема, несистематизированностью, 

неточностью, а иногда и ошибочностью знаний и представлений об окружающем. Дети 

обладают ограниченными лексическими возможностями, не располагают необходимыми 

языковыми средствами для характеристики различных предметов и явлений окружающего 

мира. Своеобразное формирование словарного запаса находит свое выражение в 

нарушении усвоения многих языковых категорий. Особенно ограничен запас слов, 

обозначающих действия, признаки и качества предметов. Дети испытывают трудности в 

понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с предложными конструкциями, а 

также слов, обозначающих пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. 

С трудом усваиваются лексические значения слов (иногда вычленяют в слове только 

конкретное значение, не понимая его истинного смысла; заменяют одно значение слова 

значением другого, совпадающим с ним по звучанию). Дети затрудняются в установлении 

функциональной общности между значениями многозначного слова. 
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        Часто у детей с церебральным параличом отмечаются нарушения формирования 

грамматического строя речи, которые зачастую обусловлены лексическими 

расстройствами. Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с 

большим трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого общения, 

нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и 

недоразвитием познавательной деятельности. Дети испытывают трудности при 

построении предложений, согласовании слов в предложении, употреблении правильных 

падежных окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, 

незаконченность предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот 

и др.). Даже к началу обучения в школе большинство детей с церебральным параличом 

практически не умеют пользоваться средствами грамматического оформления 

предложений. У них отчетливо выявляется недостаточная сформированность связной 

речи. 

        Возрастная динамика речевого развития детей с церебральными параличами во 

многом зависит от состояния интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем более 

благоприятная динамика развития речи, лучше результаты логопедической работы. 

        У детей с церебральным параличом выделяются различные формы речевых 

нарушений. Они редко встречаются в изолированном виде. Наиболее частая форма 

речевой патологии при ДЦП – дизартрия. 

       Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. При дизартрии расстраивается 

двигательный механизм речи. Ведущими дефектами при дизартрии являются нарушения 

звукопроизносительной стороны речи и просодики (мелодико-интонационной и темпо-

ритмической характеристик речи), нарушения речевого дыхания, голоса. Также при 

дизартрии наблюдаются нарушения тонуса артикуляционных мышц (языка, губ, лица, 

мягкого неба) по типу спастичности, гипотонии, дистонии; нарушения подвижности 

артикуляционных мышц, гиперсаливация, нарушение акта приема пищи (жевания, 

глотания), синкенизии и др. Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная, 

нечеткая. 

       Значительно реже, при поражении левого полушария (при правостороннем 

гемипарезе) наблюдается алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или 

раннем периоде развития ребенка. 
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 1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
Особые образовательные потребности у детей 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. 

Наряду с этим 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; 

 • требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо 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 ребёнка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционнопедагогическую помощь. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП  
 
1.2.1. Личностные результаты освоения АООП  

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000


11 
 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 
1.2.2. Метапредметные результаты освоения АООП 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 
1.2.3. Предметные результаты освоения АООП 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура (АФК)», определяются особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы 

  По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место и др.). 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде.  

 Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни. 

 Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

 Представление об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

 Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность. 

  Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 
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 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений. 

  Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

  Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

  Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

  Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

  Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

  Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция социальнопсихологических проявлений»: 

  Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

  Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели.  

 Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

 Автоматизация поставленных звуков. 

 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми.  

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

 Умение чтения разных слогов. 
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 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

 Умение анализировать слова и предложения на лексикограмматическом уровне. 

  Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

 
1. 3.1. Направления оценочной деятельности            

Направления оценочной 

деятельности 

Объект оценивания Формы оценивания 

Оценка образовательных 

достижений обучающихся 

Планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса: 

1. Предметные, метапредметные и 

личностные результаты общего 

образования 

2. Освоение содержания отдельных 

учебных предметов; 

3. Динамика образовательных достижений 

обучающихся 

4. Соотношение внутренней и внешней 

оценки планируемых результатов 

1. Стандартизированные 

письменные или устными 

работы; 

2. Проекты; 

3. Практические работы; 

4. Творческие работы; 

5. Самоанализ, самооценка; 

6. Наблюдения; 

7. Портфель достижений. 

 

Оценка результатов 

деятельности школы 

Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы 

 

Оценка результатов 

деятельности 

педагогических кадров 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

 Объект оценки 

личностных результатов 

Показатель Текущая 

(выборочная) 

оценка 

Ответственные 

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося 

эмоционально-положительное 

отношение обучающегося к 

образовательному учреждению 

1. Внешние 

неперсонифициров

анные 

мониторинговые 

исследования 

2. Портфолио. 

1. Заместитель 

директора по ВР 

2. Школьный 

психолог, 

дефектолог, 

логопед 

Ориентация на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

характер учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, ориентации 

на образец поведения 
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процесса «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 

3. Методика 

А.Андреева 

«Удовлетвореннос

ть школьной 

жизнью». 

4. Методика 

«Карта 

воспитанности». 

5. Методика 

«Гражданская 

идентичность». 

3. Учителя 

 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

 

Сформированность 

самооценки 

осознание своих возможностей 

в учении, способности 

адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей 

Знание моральных норм 

и сформированность 

морально-этических 

суждений, способности к 

решению моральных 

проблем на основе 

децентрации 

система проверочных, тестовых 

заданий по предметам русский 

язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы 

духовно-нравственной 

культуры и светской этики 

Задания на знание 

моральных норм и 

сформированности 

морально-

этических 

суждений 

 

      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Объект оценки метапредметных результатов Система внутренней 

оценки 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления 

 решение задач 

творческого и поискового 

характера;  

 проектная деятельность; 

текущие и итоговые 

проверочные работы по 

предметам, включающие 

задания на проверку 

метапредметных 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

метапредметные результаты обучения по соответствующим учебно-методическим 

комплектам, используемым в образовательной организации. 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 
 

Объектом оценки предметных результатов служит в  соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. (см. «Планируемые 

результаты начального общего образования». 

      Достижение этих результатов обеспечивается за счёт учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана.  

      Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:  

 

Текущая 

аттестация 
 устный  опрос; 

 письменная самостоятельная и контрольная  работы; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 изложение; 

 сочинение; 

 творческие работы; 

 диагностическая  работа (1 раз в год) 

Промежуточная 

аттестация 
 контрольная работа (в т.ч., комплексная) 

 диктант; 

 итоговая оценка (средний балл) 

 проверка осознанного чтения 

 

 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся осуществляется через 

накопительную систему   Портфолио, которое составляется в соответствии с локальным 

актом образовательной организации. 

 

 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников 

результатов обучения; 

 комплексные работы на 

межпредметной основе. 

 
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий 



20 
 

1.3.5. Итоговая оценка за ступень начальной школы 
 

Формы представления образовательных результатов: 

 дневник (электронный дневник) успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД   

  Критерии оценивания: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В школе используются следующие формы оценки: 

 безотметочное обучение-1 класс. 

 пятибалльная система во 2-4 классах. Отметка « 1» не выставляется. 

 накопительная система оценки – Портфолио (вкладываются лучшие работы по желанию 

ученика) 

 

1.3.6. Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

 

 Основой оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы служит анализ изменений поведения ребёнка 

в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка проставляются  

по каждому направлению в  условных единицах (0 – 3 балла), характеризующих 

достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии.  

Показатели: 

Высокий уровень – 16 - 18 баллов, 

Базовый уровень – 12 – 15 баллов, 

Низкий уровень – ниже 12 баллов. 



21 
 

2. Содержательный  раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся 
Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС НОО 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области и курсов внеурочной деятельности 
2.2.1. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

деятельности соответствуют ФГОС НОО 

 

2.2.2 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, 

отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция». 

Основные задачи реализации содержания: 

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. 

Развитие двигательной активности. 

Программы коррекционных курсов являются неотъемной частью АООП и 

оформляются отдельным приложением.  

 

Коррекционный курс «Дефекто-коррекционные развивающие занятия» 

Основные задачи реализации содержания: 

Помощь в освоении учебного материала: развитие мыслительных процессов 

Разрабатывается с учетом физического и интеллектуального развития 

обучающегося, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальным маршрутом сопровождения. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ОВЗ при получении НОО 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания соответствуют ФГОС НОО. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
Программа формирования формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствуют ФГОС НОО. 

2.5. Программа коррекционной работы 
 Направления коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА: 

1. Медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение) – реализуется в лечебном 

учреждении в соответствии с ИПР; 

2. Психологическая коррекция познавательных процессов; 

3. Психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

4. Психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

5. Коррекция нарушений речи; 

6. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 

 Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА 

организуется постоянная  специальная психолого-педагогическая поддержка: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, проекты. 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1 Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО 

 

3.2. Система специальных условий 
3.2.1. Кадровые условия 

Должность Должностные обязанности Образование 

Тьютор, педагог-

дефектолог 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса; проводит 

Специальное 

(дефектологическое) образование 

(профессиональная 

переподготовка) 
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коррекционно-дефектологические занятия 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализации образовательной 

программы 

Специальное образование в 

области психологии 

Логопед обследует обучающихся (воспитанников), 

определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них дефекта. Осуществляет 

работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии у 

обучающихся 

Специальное (логопедическое) 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее педагогическое. 

«Педагогическое образование» 

(бакалавр) 

  
Для всех категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в 

области инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного 

образца. 

 
3.2.2 Финансовые условия 
  

Нормативы финансирования  определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

3.2.3. Материально-технические условия 

Организация пространства 

1. Беспрепятственный доступ детей с НОДА в здание и помещения: пандус, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование и т.д. 

2. На каждом уроке после 20 минут занятий проводится 5-минутную физкультпаузу с 

включением лечебно-коррекционных мероприятий. 

3. Специальные помещения: 

Помещение Назначение 

Логопедический 

кабинет 

оборудование для диагностики и коррекции речи 

Кабинет 

медицинского 

назначения 

приобщение учащихся к здоровому образу жизни, в том числе посредством 

обеспечения системы рационального питания (в том числе диетического), 

организация физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; 

обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

Кабинет для ЛФК и 

массажа 

тренажеры и приспособления, которые дают возможность специалистам применять 

современные технологии физической реабилитации для индивидуальной работы, 

для компенсации двигательной составляющей учебных навыков 

Специально 

оборудованный 

физкультурный зал 

реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации двигательной 

составляющей учебных навыков 
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Кабинет педагога-

психолога, 

дефектолога 

организация индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и 

их семьям 

Сенсорные комнаты 

релаксации 

развитие сенсорных функций обучающихся, проведения коррекционных занятий 

Бассейн реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации двигательной 

составляющей учебных навыков 

4. Специальное оборудование: 

 средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 

прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания, 

микроавтобус, ходунки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости, 

велосипеды; 

 специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и др. 

- мебель, соответствующая потребностям ребенка; 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. В соответствие 

рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и 

передвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации, рефлекс- 

запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения 

активности патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. 

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией 

должен получать необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных 

мероприятий на базе медицинских организаций, проходить курсы лечения в 

специализированных больницах и реабилитационных центрах. 

Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедо-неврологическими 

мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, 

протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, должны осуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК, 

физиотерапевты, ортопеды, а также младший медицинский персонал. 

 

Рабочее места, в том числе для работы удаленно 

Рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. При организации учебного 

места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти 

ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. 

1. Оборудованный гардероб, санузел, места личной гигиены и др.; 

2. Оборудованное пространство школы, рабочее место ребенка (парта, регулируемая в 

соответствии с ростом обучающихся, специализированные кресло-стол для обучающихся 

с индивидуальными средствами фиксации, предписанными медицинскими 

рекомендациями). 

 

Технические средства комфортного доступа к образованию (ассистивные средства и 

технологии). 

1. Электронные информационные и образовательные ресурсы. 

2. Доступный дополнительный стол для размещения компьютера. 
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3. Наличие клавиш быстрого вызова команд в наиболее часто используемых программах. 

4. Встроенный в стол плоского чувствительный монитор. 

5. Специальная клавиатура (в увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные). 

6. Специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, 

компьютерная программа «виртуальная клавиатура». 

 

Учебники, рабочие тетради, дидактический материал, электронные приложения 

1.  Увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяющие 

удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а также 

утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при 

письме. 

2. Специальные магниты и кнопки для крепления тетради на парте ученика. 

3. Учебники и (или) учебники с электронными приложениями по всем учебным 

предметам основной образовательной и АООП НОО обучающихся с НОДА. 

4. Печатные и электронные образовательные ресурсы (ЭОР), в т.ч. размещенные в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 


