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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ 

№33 г. Белгорода (далее АООП) начального общего образования (далее НОО) 

для обучающихся с НОДА с учетом психофизических особенностей и 

образовательных потребностей ребенка с задержкой психического развития - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с учетом психофизических 

особенностей и образовательных потребностей ребенка с задержкой 

психического развития самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ); 

- Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с НОДА; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 17.07.2024 г. № 495 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных адаптированных 

образовательных программ»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной 

организации разработать следующие варианты АООП НОО для обучающихся с 

НОДА: 

- АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

- АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 

- АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3); 

- АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 6.4). 



Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 

групп или отдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне 

зависимости от выраженности и характера нарушений опорно-двигательного 

аппарата, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, 

дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с 

учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. Таким образом Обязательная часть 

АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Структура АООП НОО для обучающихся с НОДА включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся с НОДА и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА; 



 программу коррекционной работы; 

 рабочую программу воспитания обучающихся с НОДА; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО для обучающихся с НОДА. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы 

 план внеурочной деятельности; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО для 

обучающихся с НОДА в соответствии с требованиями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в 

области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация 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 НОО ориентировку на АООП ООО обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами 

доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 



вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 

(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации от 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обуславливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО, 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 обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования (успешное усвоение системы научных знаний, умений 

и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 



обучающихся с НОДА 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 следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

 

 2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА вариант 6.2 с  учетом психофизических 

особенностей и образовательных потребностей ребенка с задержкой 

психического развития МБОУ СОШ №33 – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающегося, с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающегося с НОДА, с учетом особенностей ЗПР (далее – 

АООП НОО обучающегося с НОДА ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — ФГОС НОО обучающегося с НОДА ЗПР), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающегося с НОДА (6.2) ЗПР. 

В МБОУ СОШ №33 с 2022 года обучается один ребенок с НОДА ЗПР на 

дому. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА вариант 6.2 ЗПР МБОУ СОШ №33 

направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с НОДА ЗПР, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА ЗПР; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих 



место у обучающихся с НОДА ЗПР; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА ЗПР 

достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для 

обучающихся с НОДА ЗПР; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА ЗПР с 

учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей 

(законных представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

9) использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

10) предоставление обучающимся с НОДА ЗПР возможности 

накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся 

с НОДА 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) ЗПР 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2.), обучающийся с НОДА ЗПР 

получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. АООП НОО НОДА (вариант 6.2) предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и 

интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную 

среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 

активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 



клинической картины основного заболевания обучающихся. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с НОДА ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с НОДА ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется на основании комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с НОДА ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА ЗПР, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. 

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. 

Условия: обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; использование специальных методов, приёмов 

и средств обучения(в  том числе  специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

индивидуализация обучения; 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 и 

т.д.);обеспечение особой пространственной и временной   организации   

образовательной   среды;   максимальное   расширение образовательного 

пространства – выход за пределы образовательного учреждения. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 



результаты освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с НОДА ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка 

с НОДА ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающегося с НОДА ЗПР. Вывод 

об успешности овладения содержанием АООП НОО обучающегося с НОДА ЗПР 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  ЗПР 

 

Обучающийся с НОДА ЗПР - это ребёнок, имеющий недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающегося с НОДА ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения НОДА ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений 

— от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все 

обучающиеся с НОДА ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

НОДА ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с НОДА 

ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающегося с НОДАЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 



сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающегося, 

нуждающегося при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающегося с 

НОДА ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающегося с НОДА ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающегося с НОДА ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов НОДА ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО ОВЗ адресована обучающемуся с НОДА ЗПР, который 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также 

от актуального эмоционального состояния. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающегося с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 



образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в  

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками. 

Для обучающегося с НОДА ЗПР, осваивающего АООП НОО (вариант 6.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального 

образования с учетом необходимости и коррекции психофизического развития, 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейро динамики психических процессов обучающихся 

с НОДА ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик 

и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с НОДА ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции и 

деятельности и поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

информирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 



деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, 

с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося 

с НОДА ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

  

 2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

НОДА ЗПР АООП НОО 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с НОДА 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены 

во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

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; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

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; 

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 родовым 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; 

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. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения (представлены 

в рабочей программе учебной дисциплины). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Предметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы отражают: 

Филология 

Русский 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: 

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; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

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) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, 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; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

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; 

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.  

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; 

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 

Физическая культура (адаптивная 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 НОДА ЗПР АООП 

НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 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 (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, 

заменители традиционной мышки, памперсы 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. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

• 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»: 

• 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 социально- 

психологических 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. 

• 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 лексико- 

грамматическом уровне. 

• Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом 

уровне. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении АООП, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

Реабилитации ребенка-инвалида (ИПРА) в разделе: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их 

конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать 

внутреннюю оценку выстраивать оценку по определению уровня достижения 

индивидуальных результатов обучающихся. 

 

 2.3. Система оценки достижения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 
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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 духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО, курсов 

коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО; 

4) предусматривать  оценку  достижений  обучающихся,  освоивших 

АООП НОО; 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики 

учебных достижений обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладения 

обучающимися АООП НОО являются значимыми как для оценки качества 

образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 

образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

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. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижения планируемых личностных 

результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода 
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экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной группы 

является ППк образовательной организации. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися АООП НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 

процедура,  состав  инструментария  оценивания,  форма  представления 

результатов разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата разработана система оценки в 

МБОУ СОШ №33, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования. 

Основаниями системы оценки, в том числе отбора инструментария, 

являются следующие подходы и принципы: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• уровневый (1-2 классы), бальный, бинарный подходы к оценке 

планируемых результатов; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно- практических и учебно-познавательных 

задач; 

• принцип использования планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

• принцип оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся с НОДА; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся с НОДА и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 



• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

При итоговой оценке качества освоения АООП НОО МБОУ СОШ №33 в 

рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, 

умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке 

выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся с НОДА, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; результаты итоговых работ, характеризующие 

уровень освоения обучающимися с НОДА основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования проводится Организацией и 

направлена на оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Результаты итоговой оценки освоения АООП 

НОО используются для принятия решения о переводе обучающихся с НОДА на 

следующую ступень общего образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся с НОДА, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося с НОДА; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся с НОДА может осуществляться 

в ходе различных мониторинговых исследований. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося  с  

НОДА;  становление  основ  российской  гражданской идентичности личности 

как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 



личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися с НОДА на основе устойчивой 

системы учебно- познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования включает: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося с НОДА, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося с НОДА к образовательному учреждению, 

• ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса 

— у

роки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способность к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Внешняя оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, на 

основе результатов деятельности учащихся, представленных в виде грамот, 

благодарственных писем полученных в ходе конкурсных испытаний, и 

мероприятий, проводимых районными, республиканскими организациями, а 

также при возникновении необходимости исследований специалистами ПМПК, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 



Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым 

в адаптированной образовательной программе, является оценка личностного 

прогресса ученика в ходе исследований, проводимых учителями, воспитателями 

и специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого- педагогической диагностики развития 

личности (педагог-психолог, учитель- логопед, педагог-дефектолог), и с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся с НОДА, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося с НОДА 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; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• 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, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений (на основе бинарного 

подхода). 

Организация и содержание аттестации обучающихся с НОДА по 



программам начального общего образования. 

Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

обеспечивается учебными предметами и внеурочной деятельностью и 

предъявляет требования к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Содержание всех учебников образовательной системы «Школа России» 

направлено на возможность оценки учебных достижений учащихся и включает в 

себя задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания 

повышенной сложности. 

Все комплекты включают в себя сборники самостоятельных и контрольных 

работ по каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ. 

По математике сконструированы основные параметры потенциального 

уровня подготовки учащихся; примерные варианты письменных контрольных 

работ; требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний учащихся; практические задачи. 

По русскому языку разработаны диктанты (тексты для списывания текста); 

проверочные работы по определению сформированности первоначальных 

универсальных учебных действий поиска информации в учебниках и словарях. 

По литературному чтению в учебнике и методических комментариях 

вопросы и задания направлены на формирование и оценку уровня 

сформированности коммуникативных и познавательных результатов. 

По технологии даны тематики проектов; внеклассные задания, материалы и 

инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ. 

По музыке даны критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для 

работ по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы 

учащихся. 

По окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных 

работ;  практические   и  исследовательские   работы;  предлагается 

разнообразная тематика проектов; методика проведения игр с возможностью 

мониторинга поведения учащихся; дополнительный информационный материал 

и механизмы контроля его усвоения. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых учащимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Способы оценочной деятельности. 

Особенности школьной системы оценивания образовательных 

результатов учащихся отображаются: 

• В стартовой диагностике (в которой представлены ожидаемый 

уровень предметной подготовки первоклассников). 



• В текущем оценивании по отдельным предметам (которые выделены в 

планируемых результатах), которое включает в себя: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- сообщение; 

- творческая работа; 

- исследовательская работа; 

- диагностическая работа. 

• В итоговых проверочных работах (на конец каждого класса): 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- проверка техники чтения. 

• В самоанализе, взаимооценке и самооценке учащихся. 

Не только самооценка, но и взаимооценка работ в тетради. Оценивание 

чужой работы - необходимый способ работы, поскольку, постепенно совместно 

уточняются значения критериев оценки. 

• В оценке устной (вербальная и невербальная оценка) работы детей на 

уроке. 

Обязательное использование и устных высказываний учителя и ребят, и,  

что  особенно  важно,  детские  знаки,  выражающие  их  отношение  к 

выполненному заданию, которые выглядят как знаки «плюс» и «минус» на 

пальчиках. 

Важно, что все способы оценки обсуждаются с учащимися в классе. Без 

последующего обсуждения оценка грозится перерасти в формальное отношение 

к оценке вообще, поскольку каждый из ребят может остаться при своем мнении 

без понимания другой точки зрения. 

• Во внутренней накопительной оценке достижений учащихся 

(портфолио). 

Главная функция использования портфолио для ученика - осознание самого 

себя; для учителя - условие формирования рефлексивного отношения школьника 

к учебной деятельности, своеобразная методическая копилка, наглядность 

процесса обучения; для родителей - возможность для совместной деятельности, 

творчества, прикосновение к процессу становления школьника «от новичка - к 

ученику». 

Задачи портфолио: 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в 

целом; 

-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном процессе; 

- способности школьника практически применять приобретенные 

знания и умения; 

- активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

Портфолио ученика содержит следующие разделы: 



- «Мои успехи» (учебная деятельность: диагностичекие работы, лучшие 

контрольные и самостоятельные работы); 

-«Мои достижения» (сертифицированные индивидуальные 

образовательные достижения); 

- «Моё творчество» (творческие работы). 

Дети накапливают материалы своих работ. Важно, что ребенок всегда 

может сравнить свои первые работы с последними: последние работы более 

аккуратно оформленные, большие по объему, с меньшим количеством недочетов, 

положительную динамику в результатах мониторинга. Ребенок сам может 

оценить свой рост, либо это помогает ему сделать педагог или родитель. 

Оценка метапредметных УУД включают в себя как внутреннюю оценку, 

так и внешнюю. 

Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в 

составе итоговых работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать формирование 

метапредметных универсальных учебных действий позволяет мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий. Результаты мониторинга 

позволяют сделать выводы об уровне сформированности каждого 

универсального учебного действия и о динамике продвижения учащегося и 

класса в целом. 

Поэтапность процедуры оценивания 

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по этапам. 

Входная диагностика - оценка уровня сохранности универсальных учебных 

действий, необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Входная диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования 

УУД. Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, 

выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности 

обучения отдельных учащихся. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные 

методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и 

объективизированные методы, основанные, как правило, на анализе письменных 

ответов и работ учащихся, результатов тестирования. 

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в 

следующем классе. Представляет собой тестирование, комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на уровне основного 

общего образования и представляет собой комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Инструментарий для оценки метапредметных результатов 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

В полном объеме показатели метапредметных результатов изучаются и 

анализируются в мониторинге, начиная с 3 класса. 

В 4 классе универсальные учебные действия изучаются на базовом и 

повышенном уровне. 

Результаты в 4 классе уже позволят сделать вывод о работе учителя по 

формированию универсальных учебных действий, дать прогноз относительно 



достижения или недостижения учащимися конкретного класса метапредметных 

образовательных результатов начальной школы. 

В качестве основного инструмента оценки используются специально 

разработанные диагностические задания предметного или межпредметного 

характера. Задания составлены на материале четырех предметов: русский язык, 

математика, технология, окружающий мир. 

Таким образом, отслеживание развития и формирования универсальных 

учебных действий дает педагогу неоценимую помощь в построении 

целенаправленной и эффективной работы по достижению качества образования 

для каждого ребенка. 

Также психологом школы проводятся диагностические исследования 

выпускников начальной школы (уровень мотивации и социализации). 

Оценка личностных результатов обучения необходимый компонент, так 

как «при неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую 

успеваемость. Развитие самооценки и личностного действия оценивания себя 

является условием развития личностной саморегуляции. 

Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую 

роль в успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка мотива 

хорошо выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с самой 

лучшей стороны, заставляет его проявлять активность в отборе и запоминании 

необходимой информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается 

снижение школьной успеваемости. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены 

на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. В федеральных государственных 

образовательных стандартах сказано, что ценностные ориентации учащегося, 

личностные характеристики не подлежат итоговой аттестации. Оценка данных 

характеристик может быть проведена в неперсонифицированной форме и только 

с целью принятия управленческих решений для совершенствования процесса 

обучения. 

Результаты успеваемости учащихся заносятся в сводные ведомости 

успеваемости учащихся 1 -4 классов с учетом метапредметных результатов 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с НОДА; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 



• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

НОДА (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),  организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО учащихся с НОДА предусматривает оценку достижения 

учащимися планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Оценка достижения обучающимися с нарушением опорно- двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО учащихся с НОДА, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с НОДА; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО учащихся с НОДА, что сможет 

обеспечить объективность оценки. Эти принципы, отражая основные 



закономерности целостного процесса образования обучающихся с НОДА, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон   

процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. Основным объектом оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной  

работы,  выступает  наличие  положительной  динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения учащимися программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагностика 

используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс- диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

выступает оценка достижений учащегося в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого 

отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 



свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения учащимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 



уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №33 на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой: 

•  отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

•  определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

•  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП НОО учащихся с НОДА в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Особенности оценки личностных результатов. 



Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательной организацией с учетом психофизических особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых личностных 

результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося 

- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордость за свою 

страну, этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности;  

мыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 



отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая 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; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая 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; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач  

и  обеспечивающими  становление  социальных  отношений обучающихся 

в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

В текущем образовательном процессе в рамках реализации разделов АООП 

«Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НОДА» и «Программы внеурочной деятельности» может проводиться оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и 

ответственность за результаты обучения, а также ценностно-смысловые 

установки обучающихся, формируемые средствами различных предметов в 

рамках системы начального общего образования. 

В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Формы оценивания личностных результатов: 

•  Индивидуальное обследование 

•  Индивидуальная беседа 



•  Подгрупповое обследование 

•  Фронтальный письменный опрос 

•  Фронтальное анкетирование 

•  Педагогическая диагностика 

•  Анкетирование 

•  Наблюдение 

Для выявления динамики личностных достижений выступают: стартовая, 

промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер. 

Для оценки личностных результатов необходимо проанализировать 

информацию, отражающую внутреннее ощущение обучающегося, его активность 

в школьной деятельности и самовыражение во внешкольной деятельности. Такую 

информацию могут предоставить: педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, родители (законные представители), эти участники 

педагогического процесса являются экспертами в оценивании уровня 

личностного развития обучающегося. 

Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по трём 

направлениям: 

1. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 

2. Анализ портфолио достижений обучающегося. 

3. Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. 

Данный способ системы оценивания личностных результатов позволяет 

осуществить комплексный анализ достижений обучающихся. 

В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный лист на 

каждого обучающегося, в котором отражаются индивидуальные результаты 

уровня развития личностных УУД. Данный оценочный лист является составной 

частью индивидуальной карты сопровождения обучающегося и к нему 

прилагаются рекомендации по повышению уровня развития личностных УУД на 

следующем этапе обучения. Кроме того, копия оценочного листа помещается в 

портфолио обучающегося для подробного ознакомления с ним ребёнка и 

родителей (законных представителей). 

Родители предоставляют устную характеристику уровня развития 

личностных УУД, описывая активность своего ребёнка во внешкольной 

деятельности. 

Так же результаты оценки личностных результатов учащихся 

фиксируются в «Портфолио» (Портфель достижений), в него вносятся: некоторые 

личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка); 

результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.; 

отражаются успехи учащегося; 

полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и 

окружающих людей. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса, продемонстрировать  

его способности практически применять приобретенные знания и умения. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися АООП НОО служит сформированность таких метапредметных 

действий как: 



речевые, среди которых, особое место занимают навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья). 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных 

действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание 

оценки, критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма 

представления результатов разрабатывается образовательной организацией с 

учетом психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные  

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования  универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов и 

курсов корекционно- развивающей области. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур: 

• выполнение диагностических контрольных работ; 

• выполнение практических заданий; 

• защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы 

текущей и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными: 

• программой развития универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования; 

• внутришкольным мониторингом образовательных достижений 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 



мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• входного мониторинга; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно- 

познавательных и учебно- практических задач, основанных на работе с текстом; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Порядок разработки, защиты проекта и критерии оценки проектной 

деятельности, осуществляется в соответствии с «Программой учебно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся». 

Организация и содержание итоговой оценки предметных 

результатов 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет 

собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися 

образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их 

учебно-познавательную и практическую деятельность имеют две группы 

предметных результатов: 

• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим 

в общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике); 

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений 

обучающихся с нарушениями зрения и включает оценку динамики степени и 



уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно- практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-

развивающей области, проявлять активность и самостоятельность в различных 

сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными возможностями). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять 

уровней: 

базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4») 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5 »). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету. 



низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для 

смены варианта адаптированной основной образовательной программы. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для 

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более высокие и 

низкие уровни достижений. 

Для  оценки динамики  формирования предметных результатов  в 

системе внутришкольного мониторинга  образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о  сформированности  умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• входной диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного 

материала или недостижении планируемых результатов и неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

Формами представления образовательных результатов являются: 



табель 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 достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных 

качеств обучающегося, УУД; 

• электронный дневник. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение - 1(доп.), 1 класс по всем предметам. 

2. Пятибалльная система - 2-4 класс по всем предметам. 

3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей 

области. 

4. Накопительная система оценки - Портфолио достижений, процентная 

шкала достижений (для метапредметных результатов). 

Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных 

достижений и портфолио, как инструменты динамики образовательных 

достижений. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 

результатов, требуемых ФГОС: 

1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе 

вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы 

системы оценки. 

1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики 

привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку - знак за 

решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в 

таблице результатов ставит «+», в последующих классах при появлении балльных 

отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за 

«общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное 

решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В 

первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 



целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

«Как мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» 

и т.д. 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. На этом этапе 

учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3- е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, 

среднее арифметическое). 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфолио достижений») - 

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 

только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз 

в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). 

После проведения таких работ учитель выставляет отметки. 

3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом 

этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный 

эффект. 

Таблицы результатов и «Портфолио достижений» используется уже не 

частично, а полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. 

Право отказа от отметки и право пересдачи - новое правило, вводимое на 

этом этапе. 

Учащийся привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую 

отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким 

образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и 

хотят стремиться на данный момент. 

Уровни успешности - используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных 

работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим 

критериям определять уровень любого задания. 

Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую 

оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

четверть и комплексную оценку за год. 

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно 

возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной 

деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 



Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем- предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения 

могут служить педагогические показания, связанные с необходимостью 

стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье). 

Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, оно может быть отнесёно к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Учитывая основные 

педагогические задачи начального общего образования и основную область 

использования портфолио, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 



Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения универсальными учебными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В характеристике обучающегося отмечаются образовательные достижения 

и положительные качества обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

 

3. Содержательный раздел 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.) ЗПР соответствует ООП НОО. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР при получении НОО содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 



предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) ЗПР при 

получении НОО должна быть определена на этапе завершения обучения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения АООП НОО; 

- программы формирования универсальных (базовых) учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

при получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3. описание места учебного предмета, коррекционного курса в 

учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

6. содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7. тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8. описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР при получении НОО направлена на обеспечение духовно- нравственного 

(нравственного) развития обучающихся с ТНР в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу программы духовно-нравственного (нравственного) развития 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития включает: 



цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов 

воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), 

формы организации работы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесберегающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 

- формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: цели, задачи, планируемые результаты, 

основные направления и перечень организационных форм. 

Программа внеурочной деятельности предполагает следующие 

направления: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

другие. 

МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода самостоятельно разрабатывает и 

утверждает программу внеурочной деятельности. 

 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Содержание образования, реализуемое в начальной школе МБОУ СОШ 

№33, представлено в рабочих учебных программах по предметам и 

программе формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС программы учебных предметов 



содержат: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

дается общая характеристика учебного предмета, курса; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане; ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; фиксируются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

• планируемые результаты освоения учебной программы; 

• описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Для достижения планируемых результатов учителями применяются 

педагогические технологии, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• программ  по  всем  учебным  предметам  -  «Русский  язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

«Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

• программы - «Формирование универсальных учебных действий». 

 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы Содержание курсов коррекционно-развивающей 

области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется школой, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА 

обучающихся. 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с НОДА ЗПР с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА ЗПР; 

• систему комплексного психолого-педагогического и социального 



сопровождения обучающихся с НОДА ЗПР 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 

детства; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором 

максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической 

деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее 

значение в абилитации обучающихся с НОДА ЗПР, но, уделяя большое значение 

их развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и 

креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только 

формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать 

компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательной деятельности имеет личность 

ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической 

поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную 

коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 

обучающихся с НОДА ЗПР, развитие произносительных способностей. Развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА ЗПР тесно связано с 

содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

Содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования и основные задачи реализации содержания 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с НОДА ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА ЗПР. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 



обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, за пять лет обучения 

составляет 1680 часов. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (адаптивно-спортивное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 

олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА ЗПР и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА ЗПР, 

так и их обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, 

реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА ЗПР; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с НОДА ЗПР 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 

детства. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими «Логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия», 

«Коррекционные занятия с дефектологом», «Двигательная коррекция». 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности, а также 

занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости, которые являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее нарушение развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 



В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 

введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С обучающимися, имеющими выраженные Двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционные курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства обучающихся с НОДА ЗПР наблюдается выраженная 

дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При 

хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних учебных предметов они 

могут испытывать значительные затруднения при обучении другим предметам. 

Это связано и с направленностью личности обучающегося, но чаще со 

спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением 

центральной нервной системы. Для данной категории обучающихся характерно 

сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании C сенсорными 

нарушениями, различными неврологическими синдромами). В связи с этим 

возможно введение коррекционного курса 

«Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем 

усвоения образовательной программы для более эффективного обучения. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем- 

дефектологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей обучающегося 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и 

развитие, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности 

усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА ЗПР 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических 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. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА ЗПР предусматривает 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую 

работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 

реализуются в соответствии с медицинскими рекомендациями педагогами 

адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные 

занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с 

учетом индивидуальных двигательных особенностей обучающихся. 



3.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

с НОДА ЗПР на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №33 

содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА 

на уровне начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием  предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на уровне начального общего образования определяется на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действии с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действии находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов  

«Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Математика», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения - приобретения определенных знании, умении, навыков, вносит свои 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от 

задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношении между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно- 

следственных связей); развитие знаково-символических действий - замещения, 

моделирования и преобразования модели - с учетом индивидуальных 



особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий 

планирования последовательности шагов при решении задач; различение способа 

и результата действия; использование знаково- символических средств 

моделирования математической ситуации; формирование общего приема 

решения задач как универсального учебного действия - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 

соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования для обучающихся с НОДА ЗПР: 

Цель программы формирования УУД: формирование совокупности 

универсальных учебных действий применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 

3) определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров 



Ведущая цель образования в информационную эпоху - мотивация к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 

«компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования, это:. 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма принятия и уважения ценностей 

семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; ориентации в 

нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально- 

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся Функции 

УУД: 

1. Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться, 



формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в 

поликультурном обществе, развитие высокой социальной и профессиональной 

мобильности. 

2. Регуляция учебной деятельности 

• принятие и постановка учебных целей и задач, 

• поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач, 

• контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной 

деятельности 

3. Обеспечение успешности обучения - формирование целостной 

картины мира - формирование компетентностей в любой предметной области 

познания - усвоения знаний, умений и навыков 

Виды универсальных учебных действий 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

■  Личностные УУД. 

■  Метапредметные УУД. 

■  Познавательные УУД. 

■  Коммуникативные УУД. 

■  Регулятивные УУД. 

Личностные УУД: 

■  действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

■  действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»); 

■  формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когдаребенок задает вопросы); 

■  эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

■  формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

формирование желания выполнять учебные действия; 

■  использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

■  внутренняя позиция школьника; 

■  личностная мотивация учебной деятельности; 

■  ориентация на моральные нормы и их выполнение. Познавательные 

УУД 

■  Общеучебные универсальные действия самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

■  поиск и выделение необходимой информации; 

■  применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

■  структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) 

характер и направлены на установление связей и отношений в любой области 



знания; способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

■  использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

■  овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

■  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

■  постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

■  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

■  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

■  владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

■  формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать; формирование вербальных способов 

коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

■  формирование невербальных способов коммуникации - посредством 

контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

■  формирование умения работать в парах и малых группах; 

■  формирование опосредованной коммуникации (использование знаков 

и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики 

■  смогут учитывать позицию собеседника (партнера); организовать и 

осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

адекватно передавать информацию; 

■  отображать предметное содержание и условия деятельности в 



речи. 

Регулятивные УУД 

■ целеполагание; 

■ планирование; 

■ прогнозирование; 

■ контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; коррекция; 

■ оценка; 

■ волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

■ способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере _регулятивных УУД ученики смогут овладеть 

■ всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, 

■ планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

■ контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе системы учебников «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов: Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание 

- применение- анализ-синтез- оценка. 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, 

Интернету, развивают потребность в поиске и проверке формации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную формацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность обучающихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность 

обучающимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои 

личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт 

востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в стандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, 



преобразования материала, конструирование своего способа действий. 

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся 

познавательных интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить 

собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные 

жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен 

удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, 

продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой то, какую работу будет выполнять, в 

какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 

работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 

мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по- другому. Дети 

обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико- 

ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно 

присутствует предложение создания собственного проекта учащегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр 

на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей 

детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично 

исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). 

Тематика проектных заданий вязана с материалами разных учебных 

предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 

организационном. Так проект 1 класса Фруктовая азбука» предполагает поиск и 

запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. работа вполне 

может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), 

она не требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 

класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание 

усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 

класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной 

стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых 

учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по 

отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше 

начнется работа по планированию действий, реализации и осмыслению 

полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? 

Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 



возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования 

к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 

ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. Стартовая диагностика покажет основные проблемы, 

характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. На уровне предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется в 

школе как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, 

предложенным в психологических пособиях. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: принятия в педагогическом 

коллективе общих ценностных оснований образования, в частности  -  

ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. четкого представления педагогов 

о планируемых результатах обучения на каждом уровне; целенаправленной 

деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

 

3.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы АООП для обучающихся с НОДА ЗПР 

МБОУ СОШ №33 предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с НОДА ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 



комплексной помощи обучающимся с НОДА ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА ЗПР 

соответствует структуре данного вида программы, представленной в ФГОС 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений 

в развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического 

развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

• формирование у обучающихся с НОДА ЗПР механизмов компенсации 

дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и 

освоение ассистивных средств компенсации; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает 

медицинское воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную 

психолого- педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также 

психологическое сопровождение. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

НОДА ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с НОДА 

ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с НОДА ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА ЗПР, осваивающих вариант 6.2. 

ФГОС НОО. 

Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

• медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

• психологическая коррекция познавательных процессов; 

• психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

• психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

• коррекция нарушений речи; 

• коррекция нарушений чтения и письма. 



Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА 

ЗПР, помимо организации доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6.2. 

Стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

• 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. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с НОДА ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой 

реабилитации (ИПР); 

• возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП и их адаптации к условиям МБОУ СОШ № 33. 

Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений: 

• преимущественно двигательных; 

• преимущественно речевых; 

• сочетание двигательных и речевых; 

• недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории строится дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

• логопедические занятия для детей с речевой патологией, с 

использованием компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях 

(анартрия); 

• индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций. 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в 

зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития 

каждого обучающегося. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции) являются основой для развития 



жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: 

- психофизическое состояние и развитие ребенка, 

- особенности и уровень развития познавательной сферы, 

- особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной 

организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и нормативными локальными 

актами МБОУ СОШ №33. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА ЗПР 

предусматривают: занятия ЛФК, 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 ребенка; 

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА ЗПР предусматривает 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую 

работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 

введение коррекционно-развивающих занятий "Основы коммуникации". 

С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства учеников с НОДА ЗПР наблюдается выраженная 

дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При 

хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут 

испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным 

предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще - со 



спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением 

центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-

развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с 

темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного 

обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 

реализуется в соответствии с медицинскими рекомендациями учителями 

адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные 

занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных 

двигательных особенностей обучающихся. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ 

№33, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля; 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с НОДА ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

НОДА ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 



бы тому, чтобы каждый учащийся с НОДА ЗПР  чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА ЗПР. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с НОДА ЗПР. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

НОДА ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программа коррекционной работы логопеда 

Коррекционная программа по исправлению недостатков в развитии устной 

и формировании письменной речи учащейся первого класса, с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющей общее недоразвитие речи является 

коррекционно-развивающей программой и соотнесена с утвержденным 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями (Приказ от 19 

декабря 2014 г.№1598), Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (Приказ МО и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего  

образования»), системой учебников «Школа России». 

Актуальность разработки данной программы обусловлена 

необходимостью оказания логопедической помощи учащейся, имеющей общее 

недоразвитие речи и испытывающей трудности в обучении грамоте, русскому 

языку, чтению для успешного освоения школьной программы в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с НОДА ЗПР  вариант 6.2. 

Значимость данной программы заключается в том, что она позволяет 

устранить пробелы в развитии устной речи обучающейся с НОДА ЗПР, так как 

особенности её речевого развития ограничивают возможности школьницы и 

негативно влияют на весь учебный процесс. 

Методологической основой программы являются современные 

представления о закономерностях развития и иерархическом строении мозговой 

организации высших психических функций в онтогенезе (по А.Р. Лурия); учение 

П.К. Анохина о функциональных системах как широком функциональном 

объединении различных структур мозга на основе получения конечного эффекта 

(позволяет с позиций методологии рассматривать развитие речи в условиях 

нормы и патологии); исследования развития высших психических функций Л.С. 

Выготского, работы Т.Н. Ушаковой о функциональных структурах второй 

сигнальной системы и др. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов освоения 



основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечение равных возможностей учащейся, имеющей общее недоразвитие 

речи. 

Цели программы: 

• Преодоление недостатков в развитии устной речи. 

• Предупреждение нарушений в формировании письменной речи. 

Эти цели обучения учащейся рассматриваются в логике приоритетных 

целей начального образования - направленность процесса обучения на 

формирование ключевых компетенций и важнейшего новообразования этого 

возрастного периода - учебной деятельности. 

Задачи: 

Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогами в учебном процессе. 

• Развитие фонематических процессов, формирование навыков анализа 

и синтеза звуко-слогового состава слова. 

• Развитие мелкой и речевой моторики. 

• Совершенствование культуры устной речи (дикции, речевого дыхания, 

голоса, интонирования). 

• Формирование речемыслительной деятельности в целом (развитие и 

совершенствование связного учебного высказывания, связной речи, 

формирование грамматических категорий, развитие творческого мышления). 

• Уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

• Развитие неречевых процессов: зрительного анализа и синтеза; 

пространственно- временных ориентировок; слухо-зрительно-моторных 

координаций. 

• Автоматизация в речи поставленных звуков речи. 

• Закрепление орфографических правил. 

• Укрепление связи звука с буквой, формирование буквенного гнозиса. 

• Повышение коммуникативных возможностей ребёнка. 

Реализация этих задач зависит от тяжести психоречевого недоразвития, его 

структуры. 

Основой построения коррекционно-развивающего процесса является 

компетентностный подход, который предполагает формирование у учащейся, 

следующих ключевых компетенций: коммуникативной, готовности к 

социальному взаимодействию, личностной, умению учиться, организационной. 

В основу программы положены следующие общедидактические 

принципы работы : 

• учет индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка 

младшего школьного возраста; 

• уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

• комплексный подход в обследовании, обучении и коррекции 

недостатков в развитии речи; 



• систематичность и последовательность в подборе, изложении, 

усвоении дидактического материала; 

• воспитывающий характер обучения; 

• наглядность в подаче учебного материала и его доступность; 

• практическая направленность; 

• компетентностный подход; 

• индивидуальный подход. 

Данная программа базируется на личностно-ориентированной, 

коррекционно- развивающей и здоровьесберегающей технологиях, что позволяет 

вести учет успехов и затруднений ребёнка младшего школьного возраста, 

использовать специальный комплекс организационных, дидактических и 

методических мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для 

исправления недостатков развития речи в соответствии с его актуальными 

возможностями. 

Организационные формы: индивидуальная. 

Анализ психологических особенностей развития ребёнка младшего 

школьного возраста, её деятельности позволяет определить содержание 

коррекционно-развивающей работы, которое направлено на исправление 

недостатков в психоречевом развитии, учитывая индивидуальные возможности 

ребенка, развитие его интеллектуальной и эмоционально- волевой сферы. 

В  основу  отбора  содержания  программы  легли  следующие 

специальные принципы: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

• дифференцированный и комплексный подход; 

• формирование речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения; 

• деятельностный подход; 

• системности и учета структуры речевого нарушения. 

Участники: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель, родители. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся 1-2 раза в неделю в 

первой половине дня. 

Продолжительность индивидуального логопедического занятия 

составляет один урок (30 минут). 

Программное содержание 

Материал программы систематизирован с учетом речевых возможностей 

учащейся, структурой речевого дефекта, речевых возрастных норм, содержанием 

программы школы. В предлагаемой системе занятий центральное место 

отводится обогащению речевого опыта ребёнка. 

Содержание программы предполагает: 

• развитие артикуляционной моторики, слухового и зрительного 

восприятия, слухо-зрительно-моторных координаций, пространственно- 

временных ориентировок и представлений; 

• развитие мелкой моторики, подготовки руки к письму; 

• формирование зрительного образа печатных и прописных букв, 

умения сливать звуки и буквы в обратные и прямые слоги; 



• составление предложений из 3-4 слов, деление предложений на слова, 

называя их по порядку, понимание и использование в речи терминов 

«предложение, слово, слог, звук, гласный, согласный»; 

• развитие внимания к звуковой стороне речи; 

• формирование фонематических представлений, умение различать 

гласные и согласные звуки и буквы, согласные звуки между собой по основным 

дифференциальным признакам: твердость-мягкость, звонкость- глухость, 

свистящие-шипящие; 

• умение производить звуко-слоговой анализ и синтез слов, используя 

различные средства, выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 

• развитие лексико-грамматического строя речи через: 

- уточнение значений слов, расширение и активизация словаря по 

лексическим темам, - обогащение словарного состава за счет развития умений 

активно пользоваться 

различными способами словообразования, 

- уточнение значений используемых синтаксических конструкций, 

- развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций; 

• развитие связной речи через формирование связного учебного 

высказывания при составлении словосочетаний, предложений, ответов на 

вопросы; 

• формирование речемыслительной деятельности через обобщение, 

классификацию, выделение и сравнение предметов и явлений на речевом уровне; 

• развитие произвольности поведения и деятельности в целом; 

• упражнение в правильном звукопроизношении; 

• формирование планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие и совершенствование культуры устной речи: дикции, 

дыхания, голоса, интонирования; 

 

Планируемые результаты 

Предполагается, что проведенная с учащейся коррекционно- развивающая 

работа будет способствовать: 

• преодолению недостатков в развитии устной речи; 

• обеспечению достаточного освоение учащейся АООП для детей с 

НОДА ЗПР вариант 6.2; 

• предупреждению нарушения в формировании письменной речи; 

• созданию условий для обеспечения преемственности в работе со всеми 

участниками коррекционно-развивающей работы; 

• повышению коммуникативных возможностей учащейся; 

• развитию и нормализации общих познавательных способностей, 

восприятия, воображения, внимания; 

• развитию общей и мелкой моторики; 

• формированию планирующей и регулирующей функций речи, 



речемыслительной деятельности в целом. 

• создание предпосылок к формированию ключевых компетенций: 

коммуникативной, готовности к социальному взаимодействию, личностной, 

умению учиться, организационной. 

У учащегося будет сформированы: 

1. Ориентироваться на теле, на листе, в пространстве, во времени. 

2. Писать буквы, слоги, слова и предложения каллиграфически 

правильно прописными буквами под диктовку. 

3. Читать, сливая в слоги слова и предложения. 

4. Составлять предложения из 3-4 слов, делить предложение на слова, 

называть слова в предложении по порядку. 

5. Различать гласные и согласные звуки и буквы, согласные звуки между 

собой по основным дифференциальным признакам: твердость- мягкость, 

звонкость-глухость, свистящие-шипящие. 

6. Производить звукослоговой анализ и синтез слов, используя 

различные средства, выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове, 

давать характеристику звука по схеме. 

7. Пользоваться различными способами словообразования. 8. 

Составлять и использовать связное учебное высказывание. 

9. Обобщать, классифицировать, выделять и сравнивать предметы и 

явления на речевом уровне. 

10. Правильно произносить все звуки речи. 

11. Регулировать и планировать свою деятельность. 

12. Обобщать предметы и явления по основным лексическим темам. 

Учащийся научится 

1. Понимать и использовать в речи термины «предложение, слово, слог, 

звук, гласный, согласный». 

2. Все буквы русского алфавита, как в печатном, так и в прописном 

виде. 

3. Временные сериации (части суток, дни недели, месяцы года), 

понимать и правильно использовать в речи предлоги. 

4. Правила правописания слов с ЖИ ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

5. Оформление границ предложения. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия носят практический 

характер и основываются на организации активной речевой деятельности 

ребёнка, в ситуациях игрового и обучающего общения, с самостоятельностью 

выбора речевого поведения в различных игровых ситуациях. 

В ходе занятий особое внимание уделяется технике речи, поэтому в 

содержание занятий включены артикуляционные и дыхательные упражнения, 

биоэнергопластика, упражнения на развитие слухомоторных координаций и 

зрительно-пространственно- временных представлений, повторение 

ритмического рисунка и логоритмические упражнения, которые помогают в 

усвоении и закреплении произносительных умений. 



Использование в логопедической работе с ребёнком биоэнергопластики, 

логических упражнений, оречевление действий и плана действий с последующим 

анализом результатов работы позволяют повысить эффективность 

логопедического воздействия на ребенка. Эти виды работы проводятся в начале 

занятия. Они организуют учащегося, активизируют мыслительную деятельность, 

направляют внимание, включают в работу. 

Методическое обеспечение процесса 

Методы организации и осуществления коррекционно-развивающей 

работы: 

Методы Используемые приемы 

Словесные Инструктаж, беседа, рассказ, дидактическая игра, игровое 

упражнение, декларирование, загадывание загадок, показ образца,  

пояснение,  объяснение,  педагогическая  оценка, 

прослушивание, чтение. 

Наглядные Иллюстрация, показ образца задания или способа действия, 

рассматривание, просмотр,

 прослушивание, наблюдение, 

демонстрация и др. 

Практические Рисование, моделирование, выкладывание различных схем, 

отхлопывание и отстукивание ритмического рисунка, письмо, 

чтение, раскладывание картинок, придумывание и подбор слов, 

прослушивание,   упражнение,   тест-упражнение,   игры, 

компьютерная игра или программа и др. 

Проблемно- 
поисковые 

Создание проблемной ситуации, ситуации успеха, 
выполнение творческих заданий, поощрение. 

Технологии: личностно-ориентированные, здоровьесберегающие 

коррекционно-развивающие технологии, коррекционно-адаптивные, 

информационно-компьютерные. 

Методические рекомендации: 

Для формирования планирующей и регулирующей функций речи 

используется алгоритм последовательности логопедического занятия, который 

в виде плана-схемы располагается перед ребёнком и используется для 

оречевления содержания этапов занятия (как форма целеполагания). 

Биоэнергопластика (содружественные движения пальцев и кистей рук с 

артикуляционными упражнениями по методике А.В.Ястребовой) проводится с 

использованием зеркала и артикуляционно-пальчикового игротренинга «Сказка 

про язычок». 

Дыхательная гимнастика проводится в следующей последовательности: 

дифференциация ротового и носового дыхания; выработка сильной 

воздушной струи; выработка правильно направленной воздушной струи. 

Логоритмические упражнения проводятся с использованием 

стихотворений. Отхлопывание ритмического рисунка проводится по кругу с 

усложнением. 



Для формирования регулирующей функции речи и развития связного 

высказывания желательна на начальных этапах работы комментирующая речь 

логопеда, в дальнейшем эту функцию можно предложить учащейся. 

На занятия приветствуется присутствие родителей, которые наблюдают 

за правильностью выполнения ребенком заданий, требованиями к выполнению 

заданий. 

Особенности проведения занятий: 

■ Формирование навыков звукового анализа и синтеза, а также обучение 

грамоте проводится только на правильно произносимых звуках и словах, в 

противном случае невозможно обеспечить точную и прочную связь между звуком 

и буквой. Однако знакомство с буквами следует начинать по мере введения в речь 

соответствующих звуков, не дожидаясь коррекции недостатков произношения в 

целом. 

■ Применение различной символики (схемы, слоговые «домики») 

повышает эффективность звукослоговой аналитической деятельности, а также 

контроль за усвоением соответствующих знаний. 

■ Предлагаемая последовательность знакомства с буквами (вслед за 

учителем) обеспечивает формирование навыка слитного послогового чтения: 

сочетание гласных букв, обратные слоги, прямые слоги с длительно 

произносимыми согласными звуками, односложные слова и т.п. 

■ Называние согласных букв коротко, без добавления гласных (не эм, тэ, 

ша, а так, как в конце слов комаР, малыШ). 

■ Лексический материал для звукового анализа и синтеза подобран с 

учетом соответствия написания и произношения. 

■ Система обучения с речевыми недостатками содержит ряд этапов, 

содержание которых отличаются по сложности постепенному ее 

нарастанию. 

Во время каждого занятия обязательно проводится динамическая пауза. 

Занятия проходят либо в игровой форме, либо с использованием игровых 

упражнений. 

Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Психологическая помощь является одной из составных частей 

комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Индивидуальная 

психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе 

психологической помощи учащимся с НОДА вариант 6.2. ЗПР различной степени 

тяжести. 

Большая роль в отклонениях психического развития учащихся с НОДА 

вариант 6.2. ЗПР принадлежит двигательным, речевым и сенсорным нарушениям. 

Двигательные нарушения: 

• Ограничение в предметно-практической деятельности; 

• Недостаточное развитие предметного восприятия; 

• Затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь. 

Цель программы: создание условий для оптимизации психического и 



физического развития учащихся с НОДА вариант 6.2. ЗПР 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА 

вариант 6.2. ЗПР 

2. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи 

учащимся с НОДА вариант 6.2. ЗПР 

3. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, 

мыслительных операций, коррекция внимания, развитие пространственно- 

временных представлений, общей и мелкой моторики. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям и 

педагогам, осуществляющим учебно-воспитательную функцию учащихся с 

НОДА вариант 6.2. ЗПР 

5. Отслеживание динамики развития учащихся с НОДА вариант 6.2. ЗПР 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско- родительские 

консультации, но и в течение всего периода проводится работа с родителями 

посредством психодиагностических методик, домашних заданий и последующим 

обсуждением с целью: 

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам. 

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, 

улучшение рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком. 

3. Активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

1. Повышение компетентности при работе с учащимися с НОДА 

вариант 6.2. ЗПР 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных 

уроков. 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и 

применение мотивационных игр и упражнений. 

Работа с учащимися с НОДА вариант 6.2 ЗПР: 

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально 

организованные занятия. 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством 

сопровождения. 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с 

помощью психотерапевтических методов. 

Формирование УУД: 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные 

учебные действия (УУД): 

Личностные - понимает значение и смысл обучения в образовательном 

учреждении; обладает знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, выделяет нравственный аспект 

поведения; ориентирован в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные - принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с педагогом или самостоятельно) необходимые действия, 



операции, составляет их последовательность и действует намеченному плану, 

извлекает необходимую информацию из текста. 

Познавательные - осознает познавательную задачу; слушает, извлекая 

нужную информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; 

выполняет учебно- познавательные действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; устанавливает причинно- следственные связи, делает 

обобщения, выводы; ищет и выделяет необходимую информацию; формулирует 

проблему поискового характера; самостоятельно строит осознанное устное и 

письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает их, 

доказывает свою точку зрения. 

Коммуникативные - формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения; владеет монологической и диалогической 

формами речи, понятные для партнера; умеет слушать и вступать в диалог; умеет 

задавать вопросы; умеет точно выражать свои мысли, позитивно относится к 

процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; реалистично 

строит свои взаимоотношения со взрослыми. 

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, 

психогимнастические упражнения, эмоционально-символические и 

релаксационные методы. 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью 

диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и 

педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, цветные карандаши, краска, 

кисточки, пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио 

записи тихой, спокойной и подвижной музыки. 

Объем программы рассчитан на первый год обучения. Занятия проводятся 

1-2 раза в неделю, продолжительностью 30-35 минут. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и 

заключительной. Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей учащихся и степени выраженности дефекта. Формы 

работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. Настроение 

учащихся с НОДА вариант 6.2. ЗПР, их психологическое состояние в конкретные 

моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий. 

Форма оценивания знаний учащихся с НОДА вариант 6.2. ЗПР - 

безотметочная. 

Формы контроля - психологическая диагностика. Важным аспектом 

реализации программы является проведение психодиагностических 

исследований с целью получения информации о динамике психического развития 

детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки 

рекомендаций по оптимизации учебно- воспитательного процесса, оценки 



эффективности коррекционно-развивающей работы. Комплексное 

психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с 

использованием диагностического минимума. 

Планируемые результаты программы: 

• развитие познавательной активности учащихся; 

• развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

• нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

• развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в 

единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающем мире; 

• психокоррекция поведения ребенка; 

• социальная профилактика, формирование навыков общения, 

правильного поведения учащихся с НОДА вариант 6.2. ЗПР. 

 

3.4. Рабочая программа воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА ЗПР на 

уровне начального общего образования МБОУ СОШ №33 направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели 

и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, 

перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, 

моделей поведения обучающихся с НОДА), формы организации работы. Целью 

духовно-нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры: формирование способности к 



духовному развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях; формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести); формирование основ морали; формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности;  укрепление  доверия  к  другим  людям;  становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно- историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно 

разрабатывается МБОУ №33 на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

 

3.5. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

обще-интеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА ЗПР и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА ЗПР, 

так и их обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, 

реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебный план начального общего образования по АООП НОО с 

НОДА (вариант 6.2.) ЗПР 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА ЗПР 

(далее - учебный план) МБОУ СОШ №33 определяет 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 определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для 

обучающихся с НОДА ЗПР и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

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, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО для обучающихся с НОДА ЗПР, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности 

по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся, а также их индивидуальных 

потребностей. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

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) (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. 
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Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и следующие 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. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

технологии, способы организации деятельности обучающихся в процессе 

освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. 

Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 

минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

адаптивной физической культуры. 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. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений 

обучающихся. Количество часов на каждого обучающегося определяется на 

основе медицинских рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

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) (пункт 3.4.16 Санитарно- эпидемиологических 

требований). 

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. 
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Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение 

учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Годовой учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) ЗПР 

 Классы 

 

 

 
Учебные 

Количество часов в неделю 

Предметные подгото

в 

ительн

ы й 

I II III IV Всего 

области предметы 

Обязательная часть 
Русский язык 
и 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

литературное Литературное 132 132 136 136 102 638 
чтение чтение 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
(английский) 

- - 68 68 68 204 

Математика и Математика 132 132 136 136 136 672 
информатика 

Обществозна 

ние и 
естествознани
е 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

33 33 68 68 68 270 

Основы Основы - - - - 34 34 
религиозных религиозных 
культур и культур и 
светской 
этики 

светской 
этики 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 
Изобразитель
но 
е 

33 33 34 34 34 168 

искусство 
Технология Труд 

(технология) 
33 33 34 34 34 168 

Физическая (Адаптивная 

физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

Итого: 627 627 748 748 782 3498 
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Часть учебного плана, 

формируемая участниками 
образовательного процесса 
при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Максимально допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

Индивидуальные и 
групповые 
занятия по программе 
коррекционной работы 

165 165 170 170 170 840 

Другие направления 
внеурочной 
деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Недельный учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) ЗПР 

Предметные 

Классы 

 

 

 
Учебные 

Количество часов в неделю 

 

 
области 

 

 
предметы 

подгото

в 

ительн

ы й 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Русский язык 
и 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

литературное Литературное 4 4 4 4 3 19 
чтение чтение 

Иностранный 

язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 4 20 
информатика 

Обществозна 

ние и 

окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

1 1 2 2 2 8 



Основы Основы - - - - 1 1 
религиозных религиозных 
культур и культур и 
светской 
этики 

светской 
этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразитель
но 
е 

1 1 1 1 1 5 

искусство 
Технология Труд 

(технология) 
1 1 1 1 1 5 

Физическая (Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

культура 

Итого: 19 19 22 22 22 104 
Часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательного процесса 
при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

программе 
коррекционной работы 

6 6 6 6 6 30 

Другие направления 
внеурочной 
деятельности 

4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 

4 классы рекомендуется введение дополнительного часа в неделю на изучение 

предмета "Русский язык" из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в 

формировании графо-моторных навыков, а также формировать альтернативные 

способы письма в случаях, если формирование графо- моторных навыков 

затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного 

часа в неделю на изучение предмета "Математика", что позволяет корректировать 

или формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать 

элементарные математические представления, заложить основы счета. 

В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен 

быть предмет "Адаптивная физическая культура". При необходимости можно 

предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут 

обучаться обучающиеся с разной степенью тяжести двигательных нарушений. 

Допустимы замены групповых занятий адаптивной физической культурой 

индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми двигательными 

нарушениями. Педагогический работник в таком случае может эффективно 

работать по коррекции двигательных нарушений конкретного обучающегося. 

Индивидуальные и групповые занятия по программе коррекционной 

работы в рамках коррекционно-развивающей области включают реализацию 

коррекционных курсов, индивидуальных и групповых занятий. В зависимости от 

структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с обучающимися с 

НОДА строится дифференцированно. Содержание коррекционно-развивающей 

области может быть представлено следующими курсами: «Логопедические  

занятия»,  «Психокоррекционные  занятия», «коррекционные занятия с 

дефектологом», обязательный коррекционный курс «Двигательная коррекция». 

Большинство  обучающихся  с  НОДА  имеет  низкий  уровень 

сформированности двигательных функций. Навыки самообслуживания не 

сформированы или сформированы частично, что существенно затрудняет 

овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи с 

этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 33 г. 

Белгорода осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

1 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1 - 4 классов); 

2 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1 - 4 классов); 



3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель 

(для подготовительных и 1 классов); 

4 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для подготовительных и 1 - 4 классов); 

- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней 

(для подготовительных и 1 - 4 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 классов); 

- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для подготовительных и 1 - 4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

 

4.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи 

с происходящими в работе МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы размещается на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода, ежегодно корректируется и оформляется 

приказом по школе на конкретный учебный год. 

 

4.4. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА при освоении ими АООП 

НОО (не менее 1680 часов) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей)  обучающихся,  

возможностей  МБОУ  СОШ  №  33 г. Белгорода. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции, «веселые старты», олимпиады, 

лагеря, походы, проекты и т.п. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организации дополнительного образования 

(организаций культуры и спорта). В целях организации внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности размещается на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 33 г. Белгорода, ежегодно корректируется, в том числе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений по запросу родителей 

(законных представителей), и оформляется приказом по школе на конкретный 

учебный год. 

 

4.5. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА вариант 6.2. ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА в 

МБОУ СОШ №33 определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с НОДА ЗПР и 

достижения планируемых результатов обучения этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с НОДА ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности МБОУ СОШ № 33, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 

Кадровые условия 

МБОУ СОШ №33 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 



работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специальное образование, и 

педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Педагоги проходят повышение квалификации по вопросам образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Психолого-педагоги ческое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий; 

• обеспечение специализированных условий; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

• индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная 

программа; 

• рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

• рабочие программы учебных курсов дополнительного образования; 

коррекционно-развивающие программы; 

• программы коррекционной работы специалистов; 

• диагностический инструментарий: Программы диагностик: 

«Готовность к обучению», «Адаптация первоклассников», «Диагностика 

мотивационной и личностной сферы учащихся» и др. 

В МБОУ СОШ №33 реализуется система непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников Повышение 

профессиональных компетенций педагогических работников осуществляется в 

соответствии с годовым планом работы школы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического советов, методических объединений в виде решений 

педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций и т.д. 

В МБОУ СОШ №33 созданы условия для ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 



Программа методической работы с педагогами, начинающими реализацию 

ФГОС НОО с ОВЗ 

Одним из условий готовности МБОУ СОШ №33 к введению ФГОС НОО с 

ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО с ОВЗ. 

Цель методической работы: 

Целью методической работы в школе является повышение уровня 

профессиональной культуры педагогов и педагогического мастерства для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся, переходящих на ФГОС с ОВЗ. 

Задачи методической работы: 

- осмысление социального заказа, важнейших требований общества к 

школе, уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных 

программно-методических требований, приказов и инструкций вышестоящих 

органов образования, их своевременное и правильное доведение до каждого 

работника (результатом осуществления этой функции должно стать точное 

понимание всеми учителями своих обязанностей в современных условиях); 

- внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических 

наук; 

- распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в 

педагогическом коллективе; 

- сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников, выработка общих позиций по проблемам внедрения ФГОС 

НОО с ОВЗ; 

- анализ образовательной деятельности освоения ФГОС НОО с ОВЗ, 

выявление уровня достижения требуемых результатов обучения и воспитания; 

- предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в 

педагогической деятельности учителей, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования, участвующих в реализации ФГОС НОО с ОВЗ; 

- стимулирование массового педагогического творчества и инициативы 

учителей; 

- приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по 

проблемам внедрения ФГОС НОО с ОВЗ в практику работы школы, к участию в 

целенаправленной организации нового опыта. 

Формы методической работы: 

Методическая работа в школе осуществляется в следующих формах: 

- методические объединения (ШМО); 

- семинары, конференции; 

- наставничество; 

- подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

- консультирование. 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС НОО с  

ОВЗ: 

- разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО с 

ОВЗ, использованию новых для педагогов материалов; 

- проведение тематических педагогических советов; 

- проведение тематических заседаний методических объединений; 



- разработка адаптированных учебных программ, программ 

коррекционных курсов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО с ОВЗ; 

- организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов; 

- создание программ, моделей и других инновационных продуктов, 

являющихся обобщением педагогического опыта учителей и воспитателей, 

работающих по ФГОС НОО с ОВЗ; 

- оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение 

ФГОС НОО с ОВЗ; 

- изучение информационных запросов педагогических кадров; 

- создание банков методических материалов; 

- консультирование; 

- экспертиза результатов педагогической деятельности; 

- организация курсовой подготовки; 

- консультирование руководителей ШМО по организации 

планирования работы с педагогами; 

- изучение учебных программ и нормативных документов по 

обновлению содержания образования; 

- разработка методических рекомендаций по реализации содержания 

ФГОС НОО с ОВЗ; 

- разработка диагностических материалов по предметам. 

Направления методической работы: 

1. Нормативно-правовое 

2. Организационно-методическое 

3. Информационно-аналитическое 

4. Консультативно-методическое 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- принятие 100% работников идеологии ФГОС НОО с ОВЗ; 

- освоение 100% работников новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся; 

- овладение 100% работников учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО с ОВЗ. 

При необходимости управленческий аппарат МБОУ СОШ №33 использует 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят 

привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с ОВЗ для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Материально-техническое обеспечение 

• кабинет педагога-психолога; 

• кабинет социального педагога; 

• кабинет учителя-логопеда; 

• медицинский кабинет; 

• столовая; 



• библиотека. 

Механизмы реализации программы 

• взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ; 

• социальное партнёрство; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

Взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с Управлением соц. защиты населения, 

• отделом опеки и попечительства, вовлечение волонтеров в решение 

проблем детей- инвалидов); 

• взаимодействие со специалистами ТПМПК, МСЭ, КДН; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО как обязательной части, 

так и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

финансируется за счет бюджетных средств в объеме установленных нормативов 

подушевого финансирования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

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

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. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для 

обучающихся с НОДА 6.2. ЗПР 

Материально-технические условия обеспечиваются: 

• соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

• наличием современных специальных оборудованных кабинетов, 

включающих наличие у учителя персонального компьютера, имеющего выход в 

Интернет, мультимедийного оборудования, специальной мебели, ноутбуков и 

других асситивных средств для обучающихся с НОДА ЗПР. 

• предоставлением возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ЗПР ко всем объектам инфраструктуры школы. 

• наличием библиотеки с читальным залом, компьютерами и 

мультимедийным оборудованием с возможностью выходом в Интернет. 

• наличием учебных кабинетов, оснащенных персональными 

компьютерами, имеющим выход в Интернет, принтерами или МФУ; 

• наличием компьютерного класса, имеющего выход в Интернет, 

педагогические программные средства; использование в образовательной 

деятельности интерактивных технологий - работу обучающихся с НОДА в 

компьютерных системах. 

В МБОУ СОШ №33, осуществляющей реализацию АООП НОО с ОВЗ и 

программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА ЗПР, созданы 

условия для функционирования современной информационно- образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА ЗПР 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования детей с НОДА и соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников и учащихся 

образовательного учреждения, нормам охраны труда и электробезопасности. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных 

в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с НОДА. 

В организации организована работа логопедического кабинета, кабинета 

педагога-психолога, кабинет медицинского назначения. 

Логопедический кабинет оснащен оборудованием для диагностики и 

коррекции речи, обучающихся с НОДА ЗПР, имеющих различные по форме и 

тяжести речевые и языковые нарушения. 

Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной 

медицинской помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни, 



в том числе посредством обеспечения системы рационального питания (в том 

числе диетического), организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и закаливания; обеспечение в школе санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима. 

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для 

организации групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их семьям. 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной 

программы для обучающихся с НОДА ЗПР возможно использование сетевой 

формы взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а 

также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

Требования к организации рабочего места ребенка с НОДА ЗПР, в том 

числе для работы удаленно. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) 

рабочее место обучающегося с НОДА ЗПР 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. С этой целью в помещении класса созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон предусмотрены места для отдыха и 

проведения свободного времени. 

Соблюдаются следующие требования: 

- санитарно-бытовые с учетом общих (специфических) потребностей 

детей, с двигательной патологией воспитывающихся в данной организации 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, и т.д.); 

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных 

потребностей обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка и т.д.). 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом обучающихся.



 

 

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 МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Информационное обеспечение реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР 

В соответствии с требованиями Стандарта информационные условия 

реализации АООП НОО обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленная на формирование творческой, социально активной 

личности, а также на повышение компетентности участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий. 

Образовательный процесс находит отражение в информационной среде: 

творческие работы учителей и обучающихся; посредством локальной сети и 

Интернета осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, pedsovet.org, 

ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru). 

Для организации оперативного информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся, в школе организовано предоставление 

муниципальной услуги по информированию родителей (законных 

представителей) об успеваемости обучающихся в форме электронного дневника. 

Также функционирует официальный сайт школы (http://school33.beluo.ru), где 

представлена и постоянно обновляется информация о деятельности 

образовательного учреждения, достижениях педагогов и обучающихся, об 

организации доступности школы как участнике реализации мероприятий ФЦП 

«Доступная среда» еженедельно. 
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