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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разовании учащихся с муниципального задержкой психического развития бюджетного 

общеобразовательного (далее – АООП НОО ЗПР) (вариант 7.1) учреждения средней об-

щеобразовательной 

школы № 50 г. Слюдянка содержит содержание и организацию образовательной де-

ятельности учащихся с ЗПР с учетом образовательных потребностей и запросов участни-

ков образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 7.1) разработана в соответствии со следующими нормативны-

ми документами: 

− Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 .N"«273- ФЗ. 

− Санитарными правила 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, постановлением Главного отдыха и оздоров-

ления детей и государственного санитарного врача утвержденными Федерации от 

28.09.2020 г. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального N 28. общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден-

ный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

− Уставом МБОУ СОШ №50 г. Слюдянки 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начально-

го общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 де-

кабря 2015 г. № 4/15). 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ОВЗ учащихся с за-

держкой психического развития (далее ЗПР) посредством создания условий для макси-

мального удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обес-

печивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности и неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы сек-

ций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 
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- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды. 

Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы 

специального (коррекционного) образования способствовали появлению и внедрению в 

практику идей инклюзивного образования учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья совместно с нормально развивающимися сверстниками. В связи с этим появи-

лась необходимость придать данному процессу организованный характер, обеспечив каж-

дому ребёнку, имеющему нарушения в психофизическом здоровье, доступную и полез-

ную для его развития форму интеграции. 

Для учащихся с ЗПР в образовательном учреждении организовано инклюзивное 

обучение, которое представлено следующим вариантом – это совместное обучение нор-

мально развивающихся учащихся с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

(основание: решение и рекомендации Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК)) в общеобразовательных классах или обучение по 

индивидуальному учебному плану на дому при наличии показаний. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для учащихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО мучащихся с ЗПР заложены диффе-

ренцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО уча-

щихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с дифференцированно сформулиро-

ванными требованиями в ФГОС ОВЗ учащихся с ОВЗ к: 

-структуре АООП НОО; 

-условиям реализации АООП НОО;  

-результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность реа-

лизовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих законо-

мерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером орга-

низации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятель-

ности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-

ластях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 



5 

позволяющих продолжить образование на следующий уровень, но и жизненной компе-

тенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие прин-

ципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования: гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий-

ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптив-

ность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.); 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентиру-

ющий его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ори-

ентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования учащихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-

держания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения учащимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуни-

кативной деятельности и нормативным поведением; 

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

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность учащегося с ЗПР к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для учащихся с ЗПР 

АООП НОО учащихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию учащихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее — АООП НОО). Требования к 

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального об-

щего образования (далее — ФГОС ОВЗ). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образова-

тельных потребностей учащихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований 

к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение учащегося, согласованная 
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работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррек-

ционной работы, содержание которой для каждого учащегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 
Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР осуществляется на основе рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Начальное общее образование учащимися с ЗПР может быть получено: 

− в школе в очной форме, на основании заявления родителей или законных предста-

вителей учащегося; 

− вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семей-

ного образования, на основании заявления родителей или законных представителей 

учащегося. 

− Нормативный срок освоения АООП НОО предполагает, что учащийся с ЗПР полу-

чает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к момен-

ту завершения обучения образованию учащихся, не имеющих ограничений по воз-

можностям здоровья, в те же сроки обучения (4 года). 

− АООП НОО реализуется как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Категория учающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ-

ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хро-

нические 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 отста-

лости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способ-

ностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навы-

ков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное станов-

ление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуля-

ции. Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной мо-

торики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работо-

способности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с 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 учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когни-

тивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специ-
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альной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до уча-

щихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определя-

ет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и са-

мих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обу-

чающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получе-

нии образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью 

или неспособностью учющегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с об-

разованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО учащихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории учащихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО адресована учащимся, достигшим к моменту поступления в образова-

тельную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятель-

ности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незре-

лости. Кроме того, у данной категории учащихся могут отмечаться признаки легкой орга-

нической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повы-

шенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспо-

собности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особен-

ностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить образо-

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

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательной органи-

зации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, реализуемо-

го, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-

гами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образо-

вательной организации. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1.) характерны следую-

щие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
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истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков учащимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, спо-

собствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном про-

странстве для разных категорий учащихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики психофизического разви-

тия; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности учащегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного обще-

ния и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирова-

ние навыков социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-

ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию воз-

никающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, акти-

визация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравствен-

ных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического разви-

тия адаптированной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП НОО уча-

щимися с ЗПР соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, социально зна-

чимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР 

Требования ФГОС ОВЗ учащихся с ЗПР Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; фор-

мирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России 

 

Ученик осознаёт свою принадлежность к сво-

ей стране - России, к своему народу. Отвечает 

на вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? 
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Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык? 

Знает и с уважением относится к Государ-

ственным символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориен-

тированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как об-

щий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к разнооб-

разию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверст-

никами несмотря на национальную принад-

лежность, на основе общекультурных  

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допус-

кать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные  

отношения в учебном коллективе, в коллек-

тивах групп продлённого дня, дополнитель-

ного образования, во временных творческих 

группах. 

Принятие и освоение социальной роли уча-

щегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и позна-

ния нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. Уче-

ник активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных образо-

вательных целей и задач. Ученик осмысленно 

относится к тому, что делает, знает, для чего 

он это делает, соотносит свои действия и по-

ступки со своими возможностями. Различает 

«что я хочу» и «что я могу».  

Может обратиться за помощью, осваивает 

навыки самообслуживания.  

Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении. 

Формирование эстетических потребностей,  

ценностей и чувств. 

 

Ученик умеет различать «красивое» и «не-

красивое», ощущает потребность в «прекрас-

ном», которое выражается в удержании кри-

терия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для жиз-

ни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Ученик проявляет доб-

рожелательность в отношении к другим, эмо-

циональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, 

к событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных 

Ученик позитивно участвует в коллективной 

и групповой работе учащихся, умеет входить 
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ситуациях. в коммуникацию со взрослыми людьми, со-

блюдает в повседневной жизни нормы рече-

вого этикета и правила устного общения (об-

ращение, вежливые слова). В ситуации кон-

фликта ищет пути его равноправного, нена-

сильственного преодоления, терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увле-

чение к творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. 

Ученик учится уважительно относиться к 

иному мнению, умению слушать. Воспитыва-

ет в себе толерантность. 

Ученик осваивает навыки самообслуживания 

дома и в школе, стремится к самостоятельно-

сти и независимости в быту и помощи другим 

людям, знакомство с ТБ: обращение с элек-

троприборами, правила поведения на дороге, 

в транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми. Знакомство с правилами поведения 

в школе, с уставом, эмблемой школы, с пра-

вами и обязанностями ученика. 
Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами об-

щения, умения активно слушать, обратиться с 

просьбой, проблемой. Развивает умения кор-

ректно выразить свои чувства, отказ недо-

вольство, просьбу. Осваивает культурные 

формы выражения своих чувств. Ученик раз-

вивает любознательность, способность заме-

чать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. 

Ученик развивает умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятыми другими, умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и соци-

альных ролей; 

Ученик учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим 

хозяином; усваивает обоснование необходи-

мости бережного отношения к любой соб-

ственности, проявление бережного отноше-

ние к вещам, предметам труда людей; своей 

и чужой собственности; получает познание 

необходимости труда в жизни человека. 
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 Метапредметные результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР - 

освоенные универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные). В соответствии с ФГОС ОВЗ они отражают базовый уровень планируемых 

результатов выстроены по следующим позициям требований. 

Требования ФГОС ОВЗ учащихся с ЗПР Достижение требований 

Овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

Формирование умений работы с учебной 

книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с воз-

растными и психологическими 

 

Ученик принимает учебную задачу, со-

относит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы 

Ученик формирует умение работать с 

книгой. Самостоятельно отбирает для ре-

шения предметных учебных задач необ-

ходимые словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски; сопоставля-

ет и отбирает информацию, полученную 

из различных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, учи-

тель старших классов) 

Формировани умения планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в па-

ре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем вырабаты-

вает критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся крите-

риев, может совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе представления проекта 

может дать обоснованную оценку его ре-

зультатов 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности            

и способности конструктивно действовать     

даже в ситуациях неуспеха 

Освоение начальных форм познавательной          

и личностной рефлексии. 

 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой си-

туации 

Ученик должен уметь отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не уда-

лось? И почему? Как, каким способом 

действовал? Какой способ сложнее (удоб-

нее, подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, мо-

жет дополнить или достроить их, использо-

вать эти средства для записи текстовой ин-

формации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для реше-

ния коммуникативных и познавательных 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 
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задач 

 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, по-

здравление, доказательство).  

Умеет презентовать результаты своей дея-

тельности, в том числе средствами ИКТ 

Умение работать в материальной и инфор-

мационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии содержанием конкретного 

учебного предмета, формирование началь-

ного уровня культуры пользования слова-

рями в системе универсальных учебных 

действий. Использование различных спосо-

бов поиска(в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпре-

тации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета Овладе-

ние навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить ре-

чевое высказывание  в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах 

Ученик умеет работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии содержанием кон-

кретного учебного предмета, формирование 

начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учеб-

ных действий. 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, гото-

вить своё выступление.  

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и рече-

вые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в уст-

ной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям. 

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 зре-

ния и оценку событий 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям.  

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и рече-

вые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в уст-

ной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение 

 На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым 
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признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям 

Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик умеет вести диалог, учитывая раз-

ные мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение Уче-

ник активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей 

её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при рабо-

те в паре, в творческой группе; 

 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета  

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

 

умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружаю-

щих 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к ко-

ординации различных позиций при работе в 

паре 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности соответствии с со-

держанием конкретных учебных предме-

тов 

Ученик предъявляет освоенность базо-

вых предметных и межпредметных поня-

тий, отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процесса-

ми. 

Предметные результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР 

Русский язык 

Планируемые результаты по предмету «Русский язык» предусматривают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русско-

го языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнациональ-

ного общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языкат (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уме-
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ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо-

циональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному исполь-

зованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на пози-

цию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудниче-

стве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра-

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научит-

ся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми еди-

ницами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-

ского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпуск-

ник научится: 

− различать звуки и буквы; 

− характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

− пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
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в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска не-

обходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

− соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

− находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помо-

щью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

− различать изменяемые и неизменяемые слова; 

− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

− выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни-

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

− использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

− выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя –подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

− оценивать уместность использования слов в тексте; 

− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

− распознавать грамматические признаки слов; 

− с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

− находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

− различать предложение, словосочетание, слово; 

− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 
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− классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

− определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; –

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

− выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность 

научиться: 

− различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обсто-

ятельства; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

− различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация»  

Выпускник научится: 

− применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

− безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

− писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

− проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; – подбирать 

примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устно-

го общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; – самостоятельно озаглавли-

вать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку;–подробно или выборочно пересказы-

вать текст; –пересказывать текст от другого лица; 

− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создава-
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емых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсо-

общения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Планируемые результаты по предмету «Литературное чтение» предусматривают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учеб-

ным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, 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 чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего раз-

вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформи-

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемы-

ми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу-

чению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достиг-

нут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближа-

ющимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

Прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся само-

стоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочника-
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ми, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

− прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

− различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-

готовки; 

− использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

− ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

− для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, форми-

ровать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содер-

жанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру-

гой справочной литературы; 

− для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описа-

ния явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержа-

нию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
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значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы; 

− использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

− для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

− для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

− для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст,опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

− для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для ху-

дожественных текстов); 

− различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тек-

стов); 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) про-

изведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

− устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

− осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

− вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

− составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

− Выпускник получит возможность научиться: – работать с тематическим каталогом; 
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− работать с детской периодикой; 

− самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литерату-

роведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

− распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель-

ности); 

− отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

− различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

− находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

− определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы-

тиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать извест-

ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушев-

ленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

− создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

− работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Русский родной язык. 

Учащиеся научатся: 

− распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тема-

тике; 

− использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
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− понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными тема-

ми; –произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

− осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

− различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

− владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

− использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

− владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

− анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выде-

лять в нем наиболее существенные факты. 

− антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

− изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетво-

рение, эпитеты; – типы текстов: повествование, описание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

− использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

− понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными тема-

ми; 

− уместно использовать изученные средства общения в устных высказыва-

ниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

− выразительно читать небольшой текст по образцу; 

− определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

− вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

− быть хорошим слушателем; 

− определять лексическое значение слова; 

− отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; редактировать предложения; 

− определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; – сочинять на основе данного сюжета, используя сред-

ства выразительности; 

− распознавать типы текстов; 

− устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

− распознавать стили речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

− использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

− понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными тема-

ми; 

− уместно использовать изученные средства общения в устных высказыва-

ниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

− выразительно читать небольшой текст по образцу; 

− определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

− вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

− быть хорошим слушателем; 

− определять лексическое значение слова; 
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− отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; – редактировать предложения; 

− определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; – сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности; 

− распознавать типы текстов; 

− устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

− распознавать стили речи. 

Иностранный язык (английский) 

− Планируемые результаты по предмету «Иностранный язык 

(английский)» предусматривают: 

− 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письмен-

ной форме с носителями иностранного языка на основе своих рече-

вых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

− 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

− 3) формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

− В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни совре-

менного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкуль-

турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным язы-

ком. 

− Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого язы-

ка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию учащимися 

особенностей культуры своего народа. 

− Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность. 

− Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образо-

вания внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литера-

турным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

− В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

− сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и пись-

мо) формах общения с 
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− учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расши-

рится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого  языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

− будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой эти-

кет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

− сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение. Выпускник научится: 

− участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этике-

та, принятые в англоязычных странах; 

− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. Аудирование. 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом матери-

але. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

–читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

–заполнять простую анкету; 

–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, те-

ма сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 –списывать текст; 

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 –отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 –уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

− соблюдать правильное ударение в изолированном слове,  

фразе; 

− различать коммуникативные типы предложений по ит нации; 

− корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 –соблюдать интонацию перечисления; 

–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

–читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального обра-

зования; 

− оперировать в процесс общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

− восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− узнавать простые словообразовательные элементы; 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

− распознавать  в  тексте и употреблять  в речи изученные  части  речи: 

−  существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

− существительные в единственном и множественном числе;  

глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple;  

модальные глаголы can, may, must;  

личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребитель-

ные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

− использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), предложения с конструкцией there is/there are; 

− оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have  some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

− оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных от-

ношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислитель-

ные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; со-

ставлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяс-

нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины. 

Выпускник научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

− устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или са-

мостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

− группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

− классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

− читать, записывать и сравнивать величины (массу, время длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - мил-

лиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области  

«Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания рабочих программ по Основам православной культуры, Основам ми-

ровых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории её формирования в России; 
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к трудуи др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 
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Основы светской этики. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонаци-

онального 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
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изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

–описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

–сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

–проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям 

–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

–использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

–использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

–использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

–обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

–определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

–понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-
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сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

–выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество. 

Выпускник научится: 

–узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

–различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

–используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

–оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

–использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, со-

циума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у учащихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-
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дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационально-

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благо-

получие. 

Учащиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетиче-

скую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; научатся применять художественные умения, знания и пред-

ставления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

–различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 –эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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–узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

–приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль иназначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

–идеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

–высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно творческого замысла; 

–различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой дея-

тельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

–наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

–выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта-природы, чело-
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века, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, вы-

ражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

–понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных ин-

струментах, пластическом интонировании, подготовки музыкально- театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, исполь-

зовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- творче-

ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-

тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-

тельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

с форсированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

с форсированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-
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кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармонич-

ное становление личности школьника, включающее формирование его духовно- нрав-

ственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и твор-

ческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музы-

кально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки. 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах инто-

наций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании  обра-

за. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духо-

вого, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешан-

ных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и ор-

кестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народно музы-

ки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твер-

дую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представ-

ление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпане-

ментах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступен-

ных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Ин-

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведе-

ниях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Му-

зыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкаль-

но-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально- творческой деятельности (пение, драматизация и др.); собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
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среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстника-

ми и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозиро-

вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовы компетенции  

Основы культуры труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 

–иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

–понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

–планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

–выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-

го труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− уважительно относиться к труду людей; 

− понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

− понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

–на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

–отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

–применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

–выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

–прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

–анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 - изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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–соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

–создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

–ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

–раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

–ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри-

ровать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

–характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

–характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

–отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

–организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

–измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 
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–целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

–выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

–выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

–выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

–выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

–выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

–выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; –выполнять те-

стовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического раз-

вития программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

учащихся с ЗПР в различных средах: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адре-

сата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и ве-

щей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
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- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать комму-

никацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бы-

товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных пред-

ставлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопас-

ности) для себя и для окружающих; 

- сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за предела-

ми дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримеча-

тельностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом соб-

ственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; 
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- с учителями и учениками в школе; 

- со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; - планировать действия; 

- определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; - оценивать 

процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизи-

руются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Курс «Психокоррекционные занятия» 

Личностные результаты: 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; - владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- с форсированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей; 
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- проявление готовности к самостоятельной жизни. Предметные 

результаты: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назна-

чению; - составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным призна-

кам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; - давать полное 

описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; - видеть временные 

рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; - ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; - опосредовать свою 

деятельность речью. 

 

Курс «Логопедические занятия» 

Планируемые личностные результаты. Ученик будет или сможет: 

– положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

–с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и решение новых 

заданий; 

– способен к самооценке результатов своей работы на основе критериев успешности 

ее выполнения, задаваемых педагогом-специалистом; 

– с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих людей.  

Коррекционно – развивающие логопедические занятия также будут способство-

вать: 

–развитию фонематического восприятия; 

–формированию фонематического анализа, синтеза и представлений; 

 –развитию звукослоговой структуры слова; 

–расширению и активизации словаря обучающегося; 

– формированию полноценных представлений о морфологическом составе слова и 

грамматическом оформлении речи; 

–формированию, развитию и совершенствованию прочных орфографических навы-

ков; 

 –развитию лексико-грамматического строя речи; 

–развитию внимания, памяти и мышления. 

 

Курс «Дефектологические занятия» 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы; 

–учебно - ознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
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конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

− использовать знаково - символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ря-

да или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− –осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 
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− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО уча-

щихся с ЗПР содержит: 

Основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содер-

жания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание учащихся достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование учебных действия. 

Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей ве-

сти оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования. 

Предусматривает оценку достижения учащихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу АООП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

Позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АООП НОО учащихся с ЗПР используются различные методы и вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ОВЗ учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педаго-

гических кадров. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позво-

ляющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ЗПР может быть инди-

видуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых ре-

зультатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 
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− особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ЗПР; 

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выпол-

нения заданий); 

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и инди-

видуальных трудностей учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

ловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она допол-

нительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловы-

ми акцентами; 

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима-

ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости са-

мопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в пове-

дении ребенка проявлений утомления, истощения; 

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситу-

аций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов про-

водится 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. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучаю-

щихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования учащихся с ЗПР является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходи-

мых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си-

стема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ 

– по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

 учащимися с ЗПР. 

Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в 

начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и толь-

ко после этого проводить замер. 

Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том 

темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

 1 полугодие 2 полугодие 

1класс  (отметки не вставляются)  

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на вопро-

сы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам 

учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец 

года 10-20 слов в минуту 

2 класс Уметь читать в слух сознательно, правильно 

целыми словами (трудные по смыслу и по 

структуре слова-по слогам), соблюдать паузы и 

интонации, соответствующие знакам препина-

ния; владеть темпом и громкостью речи как 

средством выразительного чтения; находить в 

тексте предложения, подтверждающие устное 

высказывание; давать подробный пересказ не-

большого доступного текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

«5»- 30-40 сл. в мин, соблюдая паузы 

и интонации, соответствующие зна-

кам препинания. Читать целым сло-

вом (трудные по смыслу и структуре 

слова- по слогам). 

«4»-1-2 ошибки, 25-30 сл. 

«3» -3-4 ошибки, 20-25 сл. 

«2»6 и более ошибок, менее 20 сл. 

3 класс «5»Без ошибок; 40-45 сл. в мин. 

«4» 1-2 ошибки, 35-40 сл. 

«3» 3-5 ошибок, 30-35 сл. 

«2»6 и более ошибок, менее 30 сл. 

 

«5» – 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом (малоизвестные слова 

сложной слоговой структуры–по сло-

гам). Владеть громкостью, тоном, ме-

лодикой речи. 

«4» –1-2 ошибки, 40-50 сл. 

«3» –3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

«2» –6 и более ошибок, менее 30 сл. 

4 класс «5» –Без ошибок; 60-75 сл. в 5 мин. 

«4» –1-2 ошибки, 55-60 сл. 

«3» –3-5 ошибок, 50-55 сл 

«2» – 6 и более ошибок, менее 50 сл.  
 

«5» – 70-80 сл. Без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических норм, 

делать паузы, логические ударения. 

«4» –1-2 ошибки, 60-70 сл. 

«3» –5 ошибок, 55 – 60 сл 

«2» 6 и более ошибок, менее 55 сл. 

менее 50 сл. 
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Русский язык. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми учащимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели выска-

зывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, 

в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим учащимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что 

сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следую-

щими нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

 Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

У
р
о
в
ен

ь
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

за
д

ан
и

я 

Ставится за безоши-

бочное выполнение 

всех заданий, когда 

учащийся обнаружи-

вает осознанное 

усвоение определе-

ний, правил и умение 

самостоятельно при-

менять знания при 

выполнении заданий 

ставится, если 

учащийся обнару-

живает осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в раз-

боре слов и пред-

ложений и правил 

не менее не менее 

¾ заданий  

ставится, если 

учащийся обна-

руживает усвое-

ние определенной 

части из изучен-

ного мате-риала, в 

работе правильно 

выполнил не ме-

нее ½ заданий 

 

ставится, если уча-

щийся обнаружива-

ет плохое знание 

учебного материа-

ла, не справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 

 

Объем словарного диктанта 

Класс Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 3ошибки (2-4 классы) 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 

О
тм

ет
к
 

Программы общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа для учащихся 

с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно ста-

вить. 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написа-

на аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 пункту-

ационные ошибки или 1 Допущены 1-2 

Допущены орфографические и 2 пункту-

ационные ошибки или 1 Допущены 1-2 
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орфографические ошибки, 1-3 пунктуа-

ционных и 1-3 45 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но 

допущены 1-2 исправления 

орфографические ошибки, 1-3 пунктуа-

ционных и 1-3 45 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но 

допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки 

и 4 пунктуационные ошибки или 5 орфо-

графических ошибок Допущены 3-7 ор-

фографических ошибок, 3-4 пунктуаци-

онных, 4-5 дисграфических. Допущены 1-

2 исправления  

Допущены 3-4 орфографические ошибки 

и 4 пунктуационные ошибки или 5 орфо-

графических ошибок Допущены 3-7 ор-

фографических ошибок, 3-4 пунктуаци-

онных, 4-5 дисграфических. Допущены 

1-2 исправления  

2 Допущены 5-8 орфографических ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок 

Допущены 5-8 орфографических ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок 

1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок - 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написа-

нии слов; -пропуск и искажение букв в сло-

вах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном клас-

се, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написа-

нию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения 

смысла. За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфогра-

фической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы 

в слове; -недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; -дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 

ошибке. Однотипные 

ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная счи-

тается за отдельную ошибку; 
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-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я 

«кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими сту-

лья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «в кармане», «при 

летели», «в зяля», «учитель». 

 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение учащимся продук-

тивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного при-

ложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематиче-

ское и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов ис-

пользуется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике «5» ставится учащемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий; в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использова-

нием буквенной символики. 

«4» ставится учащемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует тре-

бованиям, установленным для оценки «5», но: 
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a) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосно-

вании выполняемых действий; 

b) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

c) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояс-

нения результатов выполняемых действий; 

d) допускает единичные недочеты при выполнении и мерений и черчения. «3» ставит-

ся учащемуся, если он: 

− при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используе-

мый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет 

их с помощью учителя; 

− при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится учащемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правиль-

ное представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, 

ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи не-

правильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформи-

рованности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 

'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по 

такой шкале: 

− 95-100% всех предложенных примеров 

решены верно - "5"; 

− 75-94 % - «4»; 

− 40-74 % - «3»; 

− ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще пол-

ностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент пра-

вильных ответов может быть ниже): 

− 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»; 

−  55-89% правильных ответов-«4»; 

−  30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставле-

нии отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений -отрезка, многоугольника и пр.), за грамма-

тические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической 

подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 

быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональ-

ное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы 
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в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать не-

правильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 1-4 классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность зна-

ний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычис-

лительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 

учащихся, ставятся сле-дующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

Оценка «2»ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и име-

ющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка « 4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если: 

− допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычисли-

тельные ошибки; 

− вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка «2» ставится, если: 

− допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

− допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислитель-

ных ошибок в других  задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических дей-

ствий, ставятся следующие  отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся  работа выполнена  безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров  от их общего числа. 

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

− неверное выполнение вычислений; 

− неправильное 

решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, неправильный ход 

решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

− неправильное решение уравнения и неравенства; 

− неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения провероч-

ных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 
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направлены на выявление: 

− уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах;  

− ровня сенсорного и умственного развития; 

− сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих суще-

ственных признаков; умения проводить сравнение двух и более предметов с уста-

новлением их общих и отличительных признаков; 

− умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

− умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

− уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

− умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

− умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

− умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; • умения выбирать 

способ обследования предмета; 

− умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатле-

ниях, наблюдениях и практической деятельности; 

− умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

− уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

− умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу; выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и разви-

тию речи являются: 

− устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

− составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

− составление рассказов по серии картинок; 

− составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

− составление рассказов по сюжетным картинам; 

− составление плана рассказа при помощи картинок; 

− составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью чело-

века по плану, алгоритму; 

− работа с деформированным предложением, текстом; • пересказ по готовому образ-

цу; 

− решение речевых логических задач;  

− работа по перфокартам; 

− распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, работа с 

лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева: 

− выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, роле-

вой тренинг, выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 
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ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей 

и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Реше-

ние логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопостав-

ление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышле-

ния. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы произ-

водится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и разви-

тию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических ра-

бот попредметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на ре-

зультаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентиро-

ваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, ал-

горитмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установ-

ленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении фактического материала, неполно рас-

крывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При 

оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудня-

ется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично ис-

пользует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложени-

ем фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, 

но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание боль-

шей части программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвеча-

ет на них неправильно. 

Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. 

Портфолио ученика: 

− является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

− позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 

− предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-

тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогно-

зирования. 
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Формы контроля и учета достижений учащихся. 

Обязательные формы и методы контроля 

текущая  

аттестация 

Итоговая (четверть 

год) аттестация 

урочная  

 деятельность 

внеурочная  

деятельность 

- устный опрос; 

-письменная и самосто-

ятельная работа; 

-диктанты; 

-контрольное списыва-

ние; 

-тестовые задания; 

-графическая работа из-

ложение;  

-доклад; 

-творческая работа; 

-посещение уроков по 

программам наблюде-

ния; 

-диагностическая; 

-контрольная работа; 

-диктанты; 

-изложение; 

-контроль техники 

чтения; 

-анализ динамики, 

текущей успевае-

мости; 

-активность в про-

ектах и програм-

мах в урочной де-

ятельности.  

-участие в выстав-

ках, соревновани-

ях активность в 

проектах и про-

граммах внеуроч-

ной деятельности; 

-творческий отчет; 

-анализ психоло-

го-педагогических 

иследований. 

Формы представления образовательных результатов: 

− табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы-

ставлению отметок); 

− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекоменда-

ций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

− портфель ученика; 

− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динами-

ку развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с 

ЗПР, УУД. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освое-

ния программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекцион-

ной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения уча-
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щимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в осво-

ении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновре-

менно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы  

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положитель-

ной динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность до-

стижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, ин-

формативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекци-

онной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР 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 учащихся, выявить исходный уро-

вень 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 учащегося на начальной ступени образования. При ис-

пользовании 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) учащихся с ЗПР в освоении планиру-

емых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальней-

шей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окон-

чание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного об-

разования), выступает оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения учащимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освое-

ния программы коррекционной работы учащегося 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. 
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку 

наличие положительной динамики учащихся по интегративным показателям, сви-

детельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной 

работы могут конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соот-

ветствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребно-

стями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения учащихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, ор-

ганизационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обу-

чающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучаю-

щихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

учащегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко-

нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в 

разных жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, 

специалисты). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее ПМПк). Экспертная группа вырабатывает 

согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и 

социальном развитии. 

Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные за-

дачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей по-

знавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
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класс Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1.Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить необходимые дополне-

ния, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном 

(образцом). 4. В сотрудничестве с 

учителем определять последова-

тельность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1.Ориентироваться в учебни-

ках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).2.Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные мате-

риалы учебника (под руко-

водством учителя). 3. Пони-

мать информацию, представ-

ленную в виде текста, рисун-

ков, схем. 4. Сравнивать 

предметы, объекты: находить 

общее и различие. 5. Группи-

ровать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благо-

дарить. 2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять непо-

нятное). 3.Сотрудничать с то-

варищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сооб-

щать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной 

проблемы.  

5.Сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми для реали-

зации проектной деятельно-

сти 

2 1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 2. Следовать 

режиму организации учебной и 

вне учебной деятельности. 3. 

Определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя. 4. 

Определять план выполнения за-

даний на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 5. Сле-

довать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгорит-

мам, описывающем стандартные 

учебные действия. 6. Осуществ-

лять само- и взаимопроверку ра-

бот. 7. Корректировать выполне-

ние задания. 8. Оценивать выпол-

нение своего задания по следую-

щим параметрам: легко или труд-

но выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебни-

ках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 2. Са-

мостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных 

заданий в справочниках, сло-

варях, таблицах, помещенных 

в учебниках. 3. Ориентиро-

ваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в 

учебниках. 4. Подробно и 

кратко пересказывать прочи-

танное или прослушанное, 

составлять простой план. 5. 

Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с со-

держанием. 6. Сравнивать и 

группировать предметы, объ-

екты по нескольким основа-

ниям; находить закономерно-

сти, самостоятельно продол-

жать их по установленному 

правилу. 7. Наблюдать и са-

мостоятельно делать простые 

выводы. 8. Выполнять зада-

ния по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этике-

та и правила устного обще-

ния.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по со-

держанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, зада-

вать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5.Выслушивать партнера, до-

говариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 6.Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи). 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3 1. Самостоятельно организовывать 1. Ориентироваться в учебни- 1. Соблюдать в повседневной 
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свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 2. 

Определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и само-

стоятельно, соотносить свои дей-

ствия с поставленной целью. 4. 

Составлять план выполнения за-

даний на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 5. Осо-

знавать способы и приёмы дей-

ствий при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и взаимо-

проверку работ. 7. Оценивать пра-

вильность выполненного задания 

на основе сравнения с предыду-

щими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результа-

том действий на определенном 

этапе. 9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов. 10. Оце-

нивать собственную успешность в 

выполнения заданий 

ках: определять, прогнозиро-

вать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; 

определять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор за-

даний под определённую за-

дачу 

 2.Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках про-

ектной деятельности. 

 3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

4.Предъявлять результаты ра-

боты, в том числе с помощью 

ИКТ.  

5.Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинноследственные связи 

(на доступном уровне).  

6. Выявлять аналогии и ис-

пользовать их при выполне-

нии заданий.  

7. Активно участвовать в об-

суждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосно-

вывать выбор наиболее эф-

фективного способа действия 

жизни нормы речевого этике-

та и правила устного обще-

ния.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопро-

сы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 

 4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на репли-

ки, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходи-

мость аргументации своего 

мнения.  

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого. 

 6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом, учиты-

вая конечную цель. Осу-

ществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, пла-

нировать свои действия для реали-

зации задач, прогнозировать ре-

зультаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, кор-

ректировать работу по ходу вы-

полнения. 2. Выбирать для выпол-

1. Ориентироваться в учебни-

ках: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания, осуществлять вы-

бор заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 2. Само-

1. Владеть диалоговой фор-

мой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 
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нения определённой задачи раз-

личные средства: справочную ли-

тературу, ИКТ, инструменты и 

приборы. 3.Осуществлять итого-

вый и пошаговый контроль ре-

зультатов. 4. Оценивать результа-

ты собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 5. Адекватно 

воспринимать аргументированную 

критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками.  

6.Ставить цель собственной по-

знавательной деятельности (в рам-

ках учебной и проектной деятель-

ности) и удерживать ее.  

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в рам-

ках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8.Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными мо-

ральными нормами и этическими 

требованиями.  

9.Планировать собственную дея-

тельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: марш-

рут движения, время, расход про-

дуктов, затраты и др. 

стоятельно предполагать, ка-

кая дополнительная инфор-

мация будет нужна для изуче-

ния незнакомого материала. 3. 

Сопоставлять и отбирать ин-

формацию, полученную из 

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 4. Анализиро-

вать, сравнивать, группиро-

вать различные объекты, яв-

ления, факты; устанавливать 

закономерности и использо-

вать их при выполнении зада-

ний, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, про-

водить аналогии, использо-

вать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, спо-

собы. 5. Самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы-

вать её, представлять инфор-

мацию на основе схем, моде-

лей, таблиц, гистограмм, со-

общений. 

6.Составлять сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде пре-

зентаций. 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 4. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения с по-

мощью фактов и дополни-

тельных сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной по-

зиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций 

при работе в паре. Договари-

ваться и приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в работе груп-

пы: распределять обязанно-

сти, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; вы-

полнять свою часть обязанно-

стей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопо-

мощь. 

7.Адекватно использовать ре-

чевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интел-

лектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уров-

ня); 

— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК); 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на провер-

ку метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета 

курса); 

— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе кон-

трольно-измерительных материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую програм-

му предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапре-

метные умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. Прове-
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рочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 

учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты включают освоенные учащимися с ЗПР знания и уме-

ния, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В 

рамках АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений 

учащихся: контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проек-

ты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде-

ния, испытания (тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные работы 

(1 класс без бального оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация, 

итоговый контроль). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предо-

ставляется учащимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образова-

тельным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях раз-

личного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов 

участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных меро-

приятиях. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандарт-

ных учебных ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Резуль-

таты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового 

оценивания, фиксируются в классном электронном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения учающимися АООП НОО является до-

стижение предметных и метапредметных результатов начального общего образо-

вания, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, мате-

матике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Прово-

дится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому 

языку, математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориен-

тира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы 

с учащимися. Во время обучения в 1 классах используется только качественная 

оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу учащихся. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осу-

ществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учи-

теля, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и од-

ноклассниками. 
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Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 клас-

сах. При оценивании предметных достижений учащихся используется пятибалльная 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся 

№ 

п/п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая работа. 

(тест, диктант, кон-

трольная работа и 

др. утверждается 

МО) 

Начало сентября Определяет актуаль-

ный уровень знаний, 

необходимый для про-

должения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует коррекци-

онную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется учителем 

в основном журнале 

по пятибалльной шка-

ле. 

2 Диагностичес кая 

работа (мониторинго 

вая) 

Проводится по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов дей-

ствия в учебном 

предмете. Коли-

чество работ за-

висит от постав-

ленных учебных 

задач. 

Направлена на провер-

ку пооперационного 

состава действия, ко-

торым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учеб-

ной задачи. 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по каж-

дой отдельной опера-

ции 

3 Самостоятель ная 

работа 

В соответствии с 

УМК и рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена, с одной 

стороны, на возмож-

ную коррекцию ре-

зультатов предыдущей 

темы обучения с дру-

гой стороны, на парал-

лельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной те-

мы. Задания составля-

ются по основным 

предметным содержа-

тельным линиям на 

двух уровнях: 1-

базовый 2 - повышен-

ный 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексив-

ную оценку своей ра-

боты. Учитель прове-

ряет и оценивает вы-

полненные школьни-

ком задания отдельно 

по уровням, определя-

ет процент выполнен-

ных заданий и каче-

ство их выполнения. 

Далее ученик соотно-

сит свою оценку с 

оценкой учителя, по-

сле чего определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной рабо-

те обучающегося. 

4 Проверочная работа 

(диктант контроль-

ная работа) 

В соответствии с 

УМК и рабочей 

программой по 

предмету 

Проверяется уровень 

освоения обучающи-

мися предметных спо-

собов действия. 

Все задания обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оценива-

ет все задания по пя-

тибалльной шкале. 
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5 Решение проектной 

задачи 

В соответствии с 

УМК и рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена на выявле-

ние уровня формиро-

вания УУД. 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

6 Итоговая провероч-

ная работа (диктант, 

контрольная работа, 

тест утверждается на 

МО) 

Май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и развива-

ющего эффекта обуче-

ния. Задания разного 

уровня, как по сложно-

сти (базовый, повы-

шенный), так и по 

уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурс-

ный) 

Оценивание по пяти-

балльной шкале. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

Выводы о достижении планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении пла-

нируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Показатели 

Накопленная оценка (дан-

ные «Портфолио достиже-

ний») 

Оценки за итоговые рабо-

ты 

1. Выпускник овладел опор-

ной системой знаний и 

учебными действиями, не-

обходимыми для продолже-

ния образования на следу-

ющей ступени, и способен 

использовать их для реше-

ния простых учебно позна-

вательных и учебно практи-

ческих задач средствами 

данного предмета 

В материалах накопитель-

ной системы оценки зафик-

сировано достижение пла-

нируемых результатов по 

всем основным разделам 

учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачте-

но» (или «удовлетворитель-

но»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном вы-

полнении не менее 50% за-

даний базового уровня. 

2) Выпускник овладел опор-

ной системой знаний, необ-

ходимой для продолжения 

образования на следующей 

ступени, на уровне осознан-

ного произвольного овладе-

ния учебными действиями. 

В материалах накопитель-

ной системы оценки зафик-

сировано достижение пла-

нируемых результатов по 

всем основным разделам 

учебной программы, причём 

не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% за-

даний базового уровня и по-

лучении не менее 50% от 

максимального балла за вы-

полнение заданий повышен-

ного уровня 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, не-

обходимыми для продолже-

ния образования на следу-

ющей ступени. 

В материалах накопитель-

ной системы оценки не за-

фиксировано достижение 

планируемых результатов 

по всем основным разделам 

учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном вы-

полнении менее 50% зада-

ний базового уровня. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 
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оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений 

ученика. 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволя-

ющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников;  

− поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 − развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся;  

− формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей си-

стемы оценки. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфолио достижений 

учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках АООП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных ком-

петенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя- 60 предметники, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы 

продленного дня и другие непосредственные участники образовательных отношений 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучеб-

ной деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования. 

Структура портфолио определяется локальным актом образовательной организации. 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть: 

− публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном 

часе, собрании родителей); 

− выставка «портфолио» (по желанию учащихся). 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-

зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе. 
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По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках регламенти-

рованных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО 

и решение ПМПК (повторное 

по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в личном деле уче-

ника. 

Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего об-

разования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

− отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 

− определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

− даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

− Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Образовательная организация обязана информировать органы управления в установлен-

ной регламентом форме: 

− о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

− о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего об-

разования. 

Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

− условий реализации АООП НОО; 

− особенностей контингента обучающихся 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение теку-

щей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до-

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада-

ния по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование 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 пове-

дении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситу-

аций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся; программа формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельно-

сти соответствуют ФГОС НОО (Данные программы представлены в Разделе II ООП 

НОО). 

2.1. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков вос-

приятия, 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 соче-

тание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал раз-

вития разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие 

более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во мно-

гом определяется способностью компенсировать недостающие способности. В связи с 

этим в начальной школе приоритет отдается коррекции недостатков психофизического 

развития. 

Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не 

исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечебно-

оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации резервов 

растущего и развивающегося организма. 
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Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоцио-

нальное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование становится до-

ступным благодаря включению в образовательную программу коррекционно-

развивающей области. 

Задачами коррекционной области являются: 

− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями; 

− определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

− создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми нарушениями 

АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом особенностей психического 

и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); 

− организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

−  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-

ных услуг; 

−  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

− оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные речевые нарушения. 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

− диагностическая работа проведение комплексного обследовании обучающихся и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-

мощи в условиях образовательного 

учреждения; 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями; способству-

ет формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обу-

чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

− раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-

ции; 

− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с тя-

желыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

− анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

− выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соотстсвии с 

его особыми образовательными потребностями; 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций; 
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− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

− социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

− индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный обра-

зовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целе-

направленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа 

изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обуче-

нии, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случа-
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ях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифи-

кацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблаго-

получная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмер-

ная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче-

ского развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребен-

ке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможно-

сти. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обсле-

дования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка са-

моконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-

зания ребенку медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения 
Направления 

работы 
Содержание работы Виды работы/ специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение меди-

цинской документации: история разви-

тия ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физиче-

ское состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог. Наблюдения во время заня-

тий, в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с родителями 

Психолог  

логопедическое 
Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. Вни-

мание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психо-

лог). Беседы с ребенком, с родителя-

ми. Наблюдения за речью ребенка на 
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объем, работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоми-

нания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь 

занятиях и в свободное время. Изу-

чение письменных работ (учитель). 

Специальный 66 эксперимент (лого-

пед). 

Социально 

 педагогическое 
Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. Умение учиться. Организо-

ванность, выполнение требований педа-

гогов, самостоятельная работа, самокон-

троль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятель-

ности. Прилежание, отношение к отмет-

ке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера. Преобладание настроения ребен-

ка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, вну-

шаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с кол-

лективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим 

и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкну-

тость, аутистические проявления, обид-

чивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

соц. педагог). Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ ученика 

(педагог). Анкетирование по выяв-

лению школьных трудностей (учи-

тель). Беседа с родителями и учите-

лями - предметниками. Специальный 

эксперимент (педагог, психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различ-

ных видах деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных пред-

ставителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направлен-

ная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятель-

ности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; пере-

ключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облег-

ченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР 

— форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной ак-

тивной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение ведется по УМК «Школа России». Учебники разработаны с учетом психоло-

гических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариа-

тивности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уров-

нем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуаль-

ных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Си-

стема заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического ком-

форта при обучении. 
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Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям раз-

вития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов уче-

ния. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются осо-

бенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и од-

ноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты уче-

бы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с пси-

хологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пу-

ти их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащий-

ся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (коррекционная папка и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: - формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозна-

чением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

(осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недо-

статков, характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познава-

тельной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; по-

вышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-
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личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осу-

ществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуника-

тивных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния: Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из бли-

жайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль поз-

воляет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекци-

онная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации разви-

тия. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способ-

ствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен 

быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к рабо-

те и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно -механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулиро-

вали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. 

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, поскольку за-

нятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальней-

шем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможно-
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стям ребенка. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа 

России» (могут использоваться и др. УМК в соответствии с АООП НОО). Принципами 

построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ЗПР очень 

неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. 

Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлека-

ется и это даёт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с ЗПР требует-

ся значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. 

Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило 

в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам: первая – 

чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса по-

лученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, 

важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых заня-

тиях. С этой целью можно использовать систему условной качественно-

количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и проведении кор-

рекционных занятий необходимо также помнить и об особенностях восприятия 

детьми учебного материала и специфике мотивации их деятельности. Эффектив-

но использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых 

упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и зна-

чимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное ме-

сто занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью дей-

ствий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 

представлена следующими принципами: 

− развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

− развитие в адекватном темпе; 

− вовлечение в интересную деятельность; 

− воздействие через эмоциональную сферу; 

− объяснение материала в интересной форме; 

− гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Психологическое сопровождение 

(осуществляется педагогами-психологами) 

Диагностический модуль: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности уча-

щихся с ЗПР к обучению на начальной ступени общего образования: беседа, наблюде-

ние, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

− мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформирован-

ности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации) 

− интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития) 

− развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведе-

ния и общения) 
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− анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоро-

вья, физкультурная группа) 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению на начальной ступени общего образования: наблюдение классных руково-

дителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, 

групповая диагностическая социометрическая методика в классах, где обучается ребёнок 

с ЗПР, диагностическая методика «Шкала тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с учащимся с ЗПР: динамическое наблюде-

ние, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по выявлению 

динамики развития: 

− произвольности внимания и памяти 

− вербально-логического и невербального мышления - графо-моторных навыков и ко-

ординации движений 

− наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности - речевого разви-

тия 

− сформированности универсальных учебных действий 

− эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу 

на среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и задания по выявле-

нию: 

− уровня развития произвольности внимания и памяти - различных видов и операций 

мышления 

− уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы 

− уровня развития учебно-познавательной мотивации 

− индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, 

интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального 

учебного плана на средней ступени общего образования 

− уровня тревожности. 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых явля-

ется коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и 

коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР: 

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной 

сферы учащихся: - формирование адекватной устойчивой положи-

тельной самооценки 

- представления о своих возможностях и 

особенностях - развитие универсальных 

учебных действий 

-формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами. 

Консультационный модуль: 

- индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой психического 

развития (по запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк 

МБОУ СОШ № 50 (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протя-

жении учебного года) 
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- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР консуль-

тации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обу-

чающихся в ходе коррекционно-развивающей работы) 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 

адаптированных индивидуальных образовательных программ для учащихся с ЗПР 

-индивидуальное консультирование учащихся с ЗПР (по их 

запросам). Психологическое просвещение и профилакти-

ка: 

-выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с 

ЗПР); 

-выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

-выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогиче-

ских советах школы по актуальным проблемам образования учащихся с ЗПР. 

Экспертно-методическую деятельность: 

-выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоциональ-

но-личностной сферы  учащихся с задержкой психического развития на основе проводи-

мой диагностики 

-корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися 

на основе проведенного анализа 

-выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

учащимися - участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, 

имеющими ЗПР 

-составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптиро-

ванной основной образовательной программы. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

 психологического сопровождения 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Форма 

 проведения 

Сроки и регуляр-

ность проведения 

Диагностика психолого-педагогическая 

диагностика уровня готовно-

сти к обучению на средней 

ступени общего образования 

индивидуально сентябрь-октябрь в 1-

ых классах ежегодно 

комплексная психодиагно-

стика уровня адаптации к 

обучению на средней ступе-

ни общего образования 

групповая и 

(или) индиви-

дуальна я 

октябрь-ноябрь в  

1- ых классах 

диагностика динамики и ре-

зультативности коррекционо 

развивающей работы педаго-

га-психолога с обучающимся 

индивидуально в течение учебного 

года ежегодно или по 

мере необходимости 

психолого-педагогическая 

диагностика готовности к 

переходу на среднюю сту-

пень общего образования 

(при наличии необходимо-

сти) 

индивидуально в течение учебного 

года в 4 классах 

Коррекционно -

развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 

индивидуальна 

я и (или) груп-

повая 

в течение учебного 

года в 1-4 классах, 

периодичность заня-
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тий в соответствии с 

71 рекомендациями 

ПМПк 

Консультиров 

ание 

родителей и педагогов обу-

чающихся с ЗПР по запросам 

индивидуально 

на ПМПк 

в течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по мере необходимо-

сти 

Психологичес 

кое просвеще-

ние и профи-

лактика 

выступления на родитель-

ских собраниях выступления 

на плановых заседаниях 

ПМПк выступления на засе-

даниях методических объ-

единений и педагогических 

советах 

групповая о плану работы пси-

холога ежегодно со-

гласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

по плану работы пси-

холога ежегодно 

Экспертно  

методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, раз-

работка раздела психологи-

ческой коррекции в адапти-

рованной основной образо-

вательной программе, кор-

ректировка планирования 

коррекционно-развивающей 

работы 

индивидуально по мере необходимо-

сти в течение учебно-

го года ежегодно 

Педагогическое сопровождение включает 

(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками обучающегося и 

учителямилогопедами при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк): 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной об-

разовательной программы начального общего образования): динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уро-

ках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекци-

онная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учеб-

ной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной основной образовательной 

программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк школы, в 

разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств 

обучения и коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ПМПк и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реали-

зации АООП, в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопро-

вождения, осуществляемого классным руководителем и учителями предметниками. 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

наблюдение динамики осво-

ения ребенком учебной дея-

тельности (АООП НОО)  

индивидуальная или груп-

повая 

регулярно в цикле учебного 

года по учебным четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной коррекци-

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2- 4 человека 

регулярно в цикле учебного 

года (в часы индивидуаль-
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онной помощи ных консультаций, преду-

смотренных компонентом 

ОУ, а также согласно 

АООП) 

экспертно-методическая де-

ятельность 

индивидуальная заседания ПМПк согласно 

графику (не менее одного 

раза в учебный год); разра-

ботка АООП, реализация 

АООП регулярно в цикле 

учебного года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и периодич-

ность консультаций по 

необходимости) 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда 

(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк). 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

- первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по выявлению особенностей 

звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, сформи-

рованности лексической системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, 

оценка уровня развития коммуникативной стороны речи 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного раза в 

учебный год) диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки комму-

никативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по плану или иллюстра-

циям для выявления эффективности проводимой логопедической коррекционной работы. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция 

и развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, 

наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием правильного 

грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, словообразова-

ния, коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, 

дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, 

обусловленное задержкой психического развития) могут быть организованы занятия по 

развитию речи и развитию навыков коммуникации. 

Консультирование: 

- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями (по 

запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк МБОУ 

ООШ № 50 (по плану и по мере необходимости) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-предметников 

(по запросу об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими рече-

вые нарушения); 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционно-развивающей логопедической работы. 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обучающихся с ОВЗ 

и проблемам коррекционной работы с ними; 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк 

Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР на основе 

проводимой диагностики 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в общеобразовательных классах 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической 

коррекционной 

помощи в адаптированной основной образовательной программе (при наличии такой 

необходимости) 

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников по спе-

цифике работы с обучающимися. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках  

логопедического сопровождения. 

Направление работы Мероприятие Форма проведе-

ния 

Сроки и регуляр-

ность проведения 

Диагностика первичная индивидуально при поступлении 

обучающегося в 

школу 

динамическая индивидуально в течение учебного 

года (не менее одно-

го раза в год) 

Коррекционная логопе-

дическая работа 

логопедические 

занятия 

индивидуальны е и 

(или) групповые 

в течение учебного 

года , периодич-

ность занятий в со-

ответствии с реко-

мендациями ПМПк 

Консультирование родителей и педа-

гогов и 

индивидуально в течение учебного 

года по запросу и по 

мере необходимости 

Логопедическое про-

свещение и профилакти-

ка 

выступления на 

педагогических 

советах выступ-

ления на заседа-

ниях ПМПк 

групповая в течение учебного 

года согласно еже-

годному плану рабо-

ты ПМПк 

Экспертнометодическую 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики речево-

го развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционнораз-

вивающей лого-

педической рабо-

ты, разработка 

раздела логопеди-

ческой коррекции 

в АООП (при 

необходимости) 

индивидуально в течение учебного 

года, но не менее 

одного раза в год 

Социальное сопровождение включает(осуществляется социальными педагогами школы, 

при необходимости педагогами дополнительного образования как школы, так и других 

учреждений): 

Диагностику социального статуса семьи учащегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья: анкетирование родителей или законных представителей и 

(или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспи-

тывается обучающийся. 
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Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, нужда-

ющихся в социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики соци-

ально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие психо-

активными веществами (ПАВ), воспитание по типу гипоопеки и др.). 

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совмест-

но с другими специалистами в рамках работы ПМПк МБОУ СОШ № 50, с учащими-

ся (по плану и по мере необходимости): разъяснение и уточнение родителям (законным 

представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в 

оформлении льгот; обсуждение с учащимися их интересов и склонностей в сфере допол-

нительного образования. 

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах учащегося: педагогическое сопровождение до-

полнительного образования учащегося с ЗПР в рамках системной коррекционной работы, 

а также совместная работа с Управляющим советом школы по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН детской комнаты по-

лиции, работниками КДН района (при существовании таковой необходимости). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках  

социального сопровождения. 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  

проведения 

диагностика социального ста-

туса семьи ребенка 

групповая или индиви-

дуальная 

при поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегод-

но 

составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации для 

родителей, обучающихся 

индивидуально по за-

просу и необходимости, 

на ПМПк 

в течение учебного года по за-

просу, по ежегодному плану и 

по мере необходимости 

взаимодействие с внутренни-

ми и внешними структурами 

в интересах ребенка 

индивидуальная в течение обучения по мере 

необходимости 

Содержание коррекционных курсов 

«Логопедические занятия» 

Коррекционно - развивающий курс разработан с целью организации обучения и 

воспитания в образовательной организации детей с ЗПР, имеющих нарушения ре-

чи. Данный курс является органичной частью АООП НОО ОВЗ. Логопедические 

занятия (групповые и/или индивидуальные) проводится во внеурочное время с уча-

щимися с 1 по 4 классов с ЗПР, имеющими различные нарушения устной и письмен-

ной речи. 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия - 20 минут. 

Логопедические занятия проводятся в соответствии с тематическим планированием 

и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой гимнастикой, физ-

культминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и т.д. В данной 

системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития психических 

познавательных процессов. На всех логопедических занятиях ведется работа по разви-

тию мышления, внимания, памяти, мелкой моторики. 

С первых занятий до полного завершения работы над каждой фонемой ис-

пользуется наглядный материал, отдельные картинки, серии картинок, лото. Они по-

могают поддерживать интерес к занятиям, концентрируют внимание, вызывают по-
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ложительные эмоции, а все это способствует достижению наибольшего эффекта. 

Главной задачей начального этапа коррекционного обучения является нормали-

зация звуковой стороны речи. Это значит, что для учащегося как с фонетико-

фонематическим, так и фонематическим недоразвитием необходимо сформировать: 

-полноценные фонематические процессы; 

-представления о звуко - буквенном составе слова; 

-навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, а также скорректиро-

вать дефекты произношения (если таковые имеются). 

Подготовительная работа 

Цель работы: Включение ребенка в целенаправленный логопедический  процесс. 

Формирование артикуляционной базы речи. 

Задачи: 

1.Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций.  

2.Выработка умения узнавать и различать фонемы. 

3. Формирование артикуляционной базы звуков, т.е. артикуляционных умений и 

навыков. 

4.Формирование и развитие мелкой моторики в процессе систематических трениро-

вок. Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября. 

Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. Вызыва-

ние звука по подражанию. Подготовительные артикуляционные упражнения (создание 

артикуляционной базы звука). Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание. 

Пальчиковая гимнастика. 

Формирование первичных произносительных умений и навыков 

Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков правильного про-

изнесения звука на специально подобранном материале. 

Задачи: 

1.Постановка звука. 

2.Автоматизация звука в словах и предложениях. 3. Формирование умения не сме-

шивать звуки. 

4.Формирование и развитие мелкой моторики. 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного употребления 

звуков речи во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

1.Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах.  

2.Автоматизация звуков в речи. 

3.Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, 

загадках, потешках, стихах. 

4.Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов по картинке, 

по серии картинок и т.д. 

5.Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи. 

6.Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков. 

7.Работа над звуковым анализом и синтезом. 

8.Работа над лексико-грамматической стороной речи. 

Планирование включает уточнение и расширение словаря по следующим лекси-

ческим темам: «Школа», «Школьные принадлежности», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Осень», «Перелётные птицы», «Домашние птицы», «Зиму-

ющие птицы», «Зима», «Дикие животные», «Домашние животные», «Детёныши 

животных», «Новый год», «Дом», «Мебель», «Электроприборы», «Посуда», «Продукты 

питания», «Режим дня», «Семья», «Одежда», «Обувь», «Весна», «Деревья», «Цветы», 

«Деревня», «Город», «Транспорт», «Профессии». Ознакомление со словами, обозначаю-

щими предметы, признаки, действия. Практическое усвоение грамматических категорий. 
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Во втором классе, при наличии нарушений письменной речи у детей, проявлений 

дисграфии и дислексии перспективное планирование логопедических занятий осуществ-

ляется на базе программного материала по предмету «Русский язык». 

В тематическом плане рабочей программы отражены этапы, формы и виды 

работы по формированию, коррекции и развитию всех компонентов речевой 

деятельности: просодики, фонематических процессов, звуко-слоговой структуры слова, 

лексико-грамматического строя и связной речи. 

В 1-4 классах может продолжаться работа по постановке и автоматизации звуков, но 

параллельно обязательно ведется работа по коррекции фонематических процессов, 

дислексических и дисграфических ошибок. 

«Психокоррекционные занятия» 

Программа коррекционного курса строится по модульному принципу, позволяю-

щему педагогу-психологу на основе стартовой диагностики и педагогических запро-

сов конструировать реальную программу психокоррекционных занятий, исходя из 

достигнутого уровня и потенциальных возможностей обучающихся. 

Основные модули направлены на совершенствование учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции поведения, коммуникативных навыков, а 

также повышение степени эмоционального благополучия ребенка. Эти занятия со-

ставляют базовую часть курса. Вариативную часть составляют программы, направлен-

ные на формирование видов деятельности, имеющих важное значение для общей 

учебной успешности, какой является, например, конструирование, развитие про-

странственно-временных представлений. 

Типологические и индивидуальные особенности учащихся с ЗПР не позволяют 

планировать абсолютно идентичное содержание занятий. Вместе с тем из общего коли-

чества часов, отводимых на реализацию коррекционно-развивающей области, не ме-

нее 2 часов в неделю следует уделять психокоррекционным занятиям с учащимися. 

Направления работы: 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- развитие произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психи-

ческих функций; - развитие коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с 

одноклассниками; 

- коррекция недостатков пространственно-временных представлений; - формирова-

ние конструктивной деятельности; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков. 

«Дефектологические занятия» 

Курс коррекционно-развивающих занятий реализуется на протяжении всего пе-

риода начального 

Образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные и интеллектуальные 

процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обуче-

ния и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей. Заня-

тия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадап-

тации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий спланировано в русле пере-

численных ниже направлений, поскольку они являются наиболее значимыми для обуча-

ющихся с ЗПР. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: - сенсорное и сенсомо-

торное развитие; 

- формирование пространственно - временных отношений; 
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- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный ком-

поненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления); 

- нормализация ведущей деятельности возраста, 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружа-

ющей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

- готовность к восприятию учебного материала; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

Исходя из особенностей ребёнка, выделяется приоритетное направление работы с 

ним дефектолога (одно или несколько), которое служит основой для построения коррекци-

онной работы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефек-

тологом специальных приёмов и методов, обеспечивающих удовлетворение спе-

циальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Данной программой 

предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и навыков в дея-

тельности ребёнка на уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного 

материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной 

программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает по-

степенный переход деятельности учащихся с репродуктивного на продуктивный уро-

вень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную 

помощь, учитывают индивидуальные возможности ребёнка работать самостоятель-

но, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием 

наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

Формы и методы работы с учащимися Формы обучения: 

- занятие с элементами игры; 

- занятие, с элементами практи-

ческого занятия; - игра; 

Методы и приёмы обучения: 

- словесные методы – рассказ, объяснение, беседа; 

- наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, ис-

пользование ИКТ; - практические методы – упражнения. 

Виды деятельности  учащихся на занятии: 

- наблюдение;  

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, - аудиально- визуальные 

(слушание, показ); 

- игры-имитации, жестово-образные игры; 

- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; - графические диктанты 

«Ритмика» 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности учащего-

ся с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

В соответствии с обозначенными в АООП НОО учащихся с ЗПР особыми образова-

тельными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса: 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физиче-

ского развития; - развитие выразительности движений и самовыра-

жения; 

- развитие мобильности; 

-коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 
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- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой явля-

ются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, 

восприятие музыки (определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие 

движения. Эти виды деятельности относятся к обязательным и должны реализовы-

ваться практически на каждом занятии. 

Игры под музыку используются на занятии разнообразные от имитаци-

онных игр до музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) 

помогают определить изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся не 

только выполнять движения в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), но и совер-

шенствуется их координация. Выразительная и эмоциональная передача в движе-

ниях игровых образов может достигаться с помощью игр-миниатюр, которые испол-

няются индивидуально конкретным ребенком. 

На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию общих движе-

ний, для этого в начале и конце занятий проводится комплекс общеразвивающих упраж-

нений. Роль этих упражнений не только в разминке, могут появляться, при необходи-

мости, силовые комплексы или упражнения на растяжку. И в том, и в другом случае 

надо дозировать физическую нагрузку для учащихся с ЗПР. Не должно быть избыточной 

нагрузки, но и слишком легкие комплексы могут не приносить необходимого коррекци-

онного эффекта, особенно по гармонизации двигательной сферы у этой категории детей. 

Неизменно в процессе изучения новых танцев обязательно осуществляет-

ся восприятие музыки, анализируется не только характер мелодии, ее темп, плав-

ность, но и определяются эти характеристики у разных частей музыкального произве-

дения. Это способствует большему осознанию замысла танца, вызывает эстетические 

чувства при прослушивании музыки. Важным остается умение услышать и передать темп 

и ритм танцевальных упражнений. 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», 

«Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реали-

зация может быть связана с выполнением программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физи-

ческого и психологического здоровья учащихся. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физиче-

ское развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 

начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые из-

менения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выпол-

нения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мело-

дии, развивают у учащихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 50 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней  общеобразовательной школы №50» реализующей основную образова-

тельную программу начального общего образования, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по клас-

сам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-
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ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации образо-

вательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамкахреализации основной образовательной программы начального 

общего образования разнообразны (факультативы, детские научные общества, студии, 

клубы, кружки). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения. В период каникул и во время работы детского летнего 

оздоровительного лагеря также активно проводятся занятия внеурочной деятельности, но 

они не включены в общую нагрузку. В связи с особенностями окружающего социума 

внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №50 осуществляется непосредственно в образо-

вательном учреждении. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования  учащихся с задержкой психического разви-

тия 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП для учащихся с ЗПР образовательного учреждения, осуществляющего образова-

тельную деятельность, является создание  и поддержание комфортной развивающей об-

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физическо-

го, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 50, реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС ОВЗ; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья  учащихся; 

– обеспечивают реализацию АООП для учащихся с ЗПР организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных от-

ношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общегообразования об-

разовательного учреждения 

Область изменения: 

− нормативно-правовое обеспечение; 

− финансовое обеспечение; 

− организационное обеспечение; 

− кадровое обеспечение; 

− информационное обеспечение; 

− материально-техническое обеспечение. 
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Направление Мероприятие 

Нормативноправовое 

обеспечение 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, обеспечива-

ющие реализацию АООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в АООП НОО. 

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также меха-

низма их формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы работни-

ков образовательной организации, в том числе стимулирующих вы-

плат 

Организационное обес-

печение 

Ежегодное формирование: - учебного плана; - плана внеурочной 

деятельности; - рабочих программ отдельных учебных предметов 

(курсов), программ внеурочной деятельности в части календарно – 

тематического планирования; - календарного учебного графика; - 

режима работы образовательной организации; - расписания уроков 

и занятий внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы образовательной ор-

ганизации в соответствие с действующими санитарными и проти-

вопожарными нормами, нормами охраны труда 

Приведение учебно-методического и информационного обеспече-

ния образовательной деятельности в соответствие требованиями 

АООП НОО. Обновление информационнообразовательной среды 

образовательной организации Комплектование фонда библиотеки 

для реализации ФГО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников образовательной организации 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников 

Информационное обес-

печение 

Размещение на сайте образовательной организации информацион-

ных материалов о реализации ФГОС ОВЗ 

Информирование родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Наличие публичной отчётности образовательной организации о хо-

де и результатах введения ФГОС ОВЗ 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудова-

ния 

Материальнотехническое 

обеспечение 

Пополнение фондов библиотеки образовательной организации пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образователь-

ных отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального об-

щего образования образовательного учреждения необходимо: 

1) Наладить регулярное информирование родителей и общественности 

о процессе реализации АООП НОО (вариант 7.1.); 

Информационная работа – это системная целенаправленная работа, диалог субъек-

тов взаимодействия, в процессе которого формируется понимание значимости 

новых преобразований, происходит осознание сопричастности каждого к полученным 

результатам. 

В соответствии с 44 статьей закона «Об образовании в Российской Федера-
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ции» родители получают юридическое право на то, чтобы познакомиться: 

– с уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, учеб-

но-программными материалами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности; 

– с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспита-

ния, образовательными технологиями; 

– с информацией обо всех видах планируемых обследований ребенка (психологиче-

ских, психолого-педагогических), имеют право принимать решение относительно 

участия ребенка в таких обследованиях; 

– с результатами проведенных обследований ребенка. 

Согласно выдвигаемым в этой статье закона требованиям, родители обяны: 

– обеспечить получение детьми первого уровня общего образования; 

– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и высказывать 

свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 

– присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комисси-

ей, при обсуждении результатов обследования и вынесении заключения; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных ак-

тов, предусмотренных образовательной организацией; 

– уважать честь и достоинство детей и работников организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

– участвовать в управлении организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в форме, определяемой уставом этой организации. 

Организовать совместную работу педагогов и родителей (законных представителей) 

с целью изучения родительских мнений, потребностей, запросов в отношении ка-

чества образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией: анке-

тирование, экспертные оценки, социологические опросы, мониторинги и т.п. 

На сайте школы в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественно-

сти размещена следующая информация: 

- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государствен-

ной аккредитации; 

- информация о текущих событиях и новостях; 

- информация об основных и дополнительных образовательных программах началь-

ного общего образования; 

- расписание занятий и иные документы, регламентирующие деятельность шко-

лы; - информация о деятельности органов самоуправления КУШ; 

- фотогалерея, видеогалерея. 

2) Вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными прио-

ритетами программы. 

-Мониторинг достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

учащимися образовательной организации; 

-Выявление и развитие способностей учащихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно – практических и краеведческих конференци-

ях, творческих конкурсах. 

3) Укреплять материальную базу школы. 

-Создание и оборудование игровых зон (1, 2 этаж, начальные рекреации). 

Приобретение ростовой мебели, досок. 

-Организация помещений для внеурочной деятельности. 

-Оборудование кабинета истории, англ. языка, мастерских мультимедиа аппаратурой. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро-

вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий об-
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разовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, меха-

низмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

-развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение моло-

дых педагогов в школу; 

-совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

-совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

-оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

-создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

-повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образователь-

ного учреждения. 

Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года. 

Объект контроля Наличие/необходимо 

Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ОВЗ начального общего образования 

100% / 0 % 

Исполнение плана-графика повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС ОВЗ 

95% / 5% 

Реализация плана методической работы с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС начального общего образования 1 

100% / 0 % 

Психолого-педагогические условия 

Реализация плана психолого-педагогической работы с ориентаци-

ей на сопровождение ФГОС ОВЗ начального общего образования 

80% / 20% 

Материально-технические условия 

Учебные кабинеты с мультимедиа аппаратурой 69% / 31% 

Наличие игровых зон 36% / 64% 

Помещения для внеурочной деятельности 40% / 60% 

Мебель в соответствии с требованиями СанПин 50% /50% 

Проекционное оборудование 69% / 31% 

Информационно-методические условия 

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС ОВЗ Да 

Публичный отчет о ходе введения ФГОС ОВЗ Да 

Перечень образовательных программ и учебников Да 
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Банк мультимедийных образовательных ресурсов Да 

Участие в педагогических сообществах Да 

Обобщение опыта педагогов (методическая копилка) Да 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ № 50 осуществляющая образовательную деятельность, укомплектова-

на кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определен-

ных основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей орга-

низации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиями профессионального стандар-

та "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Основу коллектива составляют опытные, квалифицированные, с творческим по-

тенциалом педагоги. Кадровое обеспечение образовательного процесса НОО занимает 

в системе школы особое место. Администрация осуществляет подбор, прием на ра-

боту и расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный рост, 

организует периодические аттестации и повышение квалификации, решает проблемы 

закрепления кадров в коллективе, обеспечивает стимулирование, удовлетворение в 

профессиональной карьере, творческом характере труда, социальной защите, 

помогает максимально реализовать и развить личный профессиональный потенциал и 

использовать его на благо школы и обучающихся. Как и во всех образовательных 

учреждениях города остро стоит проблема с кадрами. Большинство педагогов НОО 

работают больше чем на 1 ставку (причина нехватка квалифицированных учителей 

начальных классов). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования (административный аппарат) 

Должность Должностные обя-

занности 

Количество 

работников 

(имеется/ 

требуется) 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактич 

еский 

Фактический Обеспечивает си-

стемную образова-

тельну ю и админи-

стратив нохозяй-

ственную работу 

образовательно го 

учреждения. 

 Высшее профессиональ-

ное образование, курсовая 

подготовка по направле-

нию подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» или 

высшее профессиональное 

образование и дополни-

тельная профессиональная 

подготовка в области гос-

ударственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономи-
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ки. Стаж работы на педа-

гогических должностях не 

менее 5 лет или стаж рабо-

ты на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Внедрение, методи-

ческое сопровожде-

ние, контроль реа-

лизации ФГОС в 

образовательно м 

процессе. 

 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» или 

Высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительная профессиональ-

ная подготовка в области 

государственного и муни-

ципального управления, 

менеджмента и экономи-

ки. Стаж работы на педа-

гогических или руководящ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Внедрение, методи-

ческое сопровожде-

ние, контроль реа-

лизации ФГОС в 

образовательно м 

процессе. 

 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» или 

Высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительная профессиональ-

ная подготовка в области 

государственного и муни-

ципального управления, 

менеджмента и экономи-

ки. Стаж работы на педа-

гогических или руководя-

щих должностях не менее 

5 лет. 

 

Кадровые условия на уровне НОО 

№ 

п/п 

ФИО Образование Должность  

предмет 

Квалификационная 

категория 

1 Чудакова  

Анастасия Алек-

сандровна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

высшая 

2 Гагарина Марина 

Алексеевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

- 

3  Басанова 

Татьяна Виктроов-

среднеспециальное Учитель 

начальных 

первая 
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на классов 

4 Белюк Светлана 

Борисовна 

среднеспециальное Учитель 

начальных 

классов 

первая 

5 Муранская Марина 

Владимировна 

среднеспециальное Учитель 

начальных 

классов 

первая 

6 Подольская Надеж-

да Николаевна 

среднеспециальное Учитель 

начальных 

классов 

первая 

7 Уткина Ольга Сер-

геевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

высшая 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №50» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципаль-

ного задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, муниципально-

го бюджетного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемы-

ми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального об-

щего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год из расчета на одного учащегося, необходимый для реализации образо-

вательной программы начального общего образования, включая: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму начального общего образования; 

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, образовательных технологий, специальных условий получения образова-

ния учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения без-

опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче-

том иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществле-

ния образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключе-

нием образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образова-

тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

− межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
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местный бюджет); 

− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобра-

зовательная организация); 

− общеобразовательное учреждение. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного фи-

нансирования в расчете на одного учащегося, обеспечивает нормативно-правовое ре-

гулирование на региональном уровне следующих положений: 

− сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включен-

ным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начисле-

ниями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных орга-

низаций); 

− возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

МБОУ СОШ №50 самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для его вы-

полнения. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образова-

тельной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитыва-

ет расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затра-

ты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работни-

ков муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого рас-

положены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ОВЗ при расчете регионального норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опреде-

ленными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и 

Локальным нормативным актом образовательного  учрежденияи, устанавливающим по-

ложение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

− фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 



92 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части опре-

деляется образовательной организацией самостоятельно; 

− базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-

ются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №50. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются:  

динамика учебных достижений учащихся,  активность  их участия  во внеурочной 

деятельности;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровье сберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материаль-

но-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образо-

вательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения ФГОС ОВЗ и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной про-

граммы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь-

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обу-

чающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом-

взаимодействие осуществляется: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ-

лениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (органи-

зации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на оче-

редной финансовый год. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования, со-

здающее современную предметно-образовательную среду обучения в начальной шко-

ле с учетом целей, устанавливаемых ФГОС ОВЗ. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №50 частично соответствует задачам 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Здание 

школы постройки 1995 года, проектная мощность школы учащихся, в данный мо-

мент обучается более 400 человек. Проводится ежегодный косметический ремонт. 

В 2022 году произведена полная замена освещения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ для обеспечения всех предмет-

ных областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 50, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспече-

на мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвента-

рем. Все учебные кабинеты оснащены современным оборудованием: компьютерами, 

мультимедийными установками, интерактивными досками, подведена сеть Интернета. 

По Федеральной программе для технического оснащения учебного процесса НОО 

в рамках внедрения образовательных стандартов нового поколения поступил ком-

плект учебного оборудования, установленный в кабинетах начальных классов: 101, 102, 

104,202,203,204, 303, 308. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности МБОУ СОШ № 50 являются требования ФГОС ОВЗ, ли-

цензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-

ции, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особен-

ностей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции. 

Материально-техническая база школы постоянно развивается и совершенствуется 

с учётом целей, поставленных перед образовательным учреждением. Состояние матери-

ально-технической базы и здания школы соответствует нормам СанПиН и нормам по-

жарной безопасности. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в МБОУ СОШ 

№50 установлена система видеонаблюдения, состоящая из 4 видеокамер и видеореги-

стратора,  оборудована тревожная кнопка. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы 
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В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ информационно-методические усло-

вия реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно-коммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, соци-

ально активной личности, а также компетентность участников образовательных от-

ношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ 

№50: - единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; - единая информационно-

образовательная среда города; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; - предметная ин-

формационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; - информацион-

но-образовательные ресурсы на съёмных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в естественно-научной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемле-

мый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопро-

вождения начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность 

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя 

и ученика средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ре-

сурса заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупно-

сти определяющих качество информационной среды школы. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП началь-

ного общего образования в МБОУ СОШ №50 сформирована информационно-

образовательная среда (ИОС), включающая в себя организационно-методические 

средства, совокупность технических и программных средств хранения, обработки, 

передачи информации, обеспечивающую оперативный доступ к педагогически 

значимой информации и создающую возможность для общения педагогов и 

обучаемых. Доступ из ИОС общеобразовательного учреждения к Интернет-

услугам предоставляется провайдером в лице ОАО «Деловая линия». 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации является создание и под-

держание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в об-

разовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

− соответствуют требованиям ФГОС; 

− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья о учащихся; 

− обеспечивают реализацию основной образовательной программы образователь-

ной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

− учитывают особенности образовательной организации, его организацион-

ную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума. 

  Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образо-

вания уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой 

АООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение сле-

дующих задач: 

− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего совре-

менным требованиям качества повышения квалификации учителей, привле-

чение молодых педагогов в школу; 

− совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

− оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библио-

теки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой 

для реализации ФГОС; 

− развитие информационной образовательной среды; 

− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

− создание и развитие системы мониторинга  качества образования образователь-

ного учреждения; 

− создание условий для достижения выпускниками начальной  школы вы-

сокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного разви-

тия через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

− повышение информационной открытости образования через использова-

ние электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

МБОУ СОШ № 50 располагает необходимым кадровым потенциалом, отвеча-

ющим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития. 

Учителя, работающие в начальной школе, имеют базовое профессиональ-

ное образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессио-

нальной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культу-

ры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни. 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания млад-
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ших школьников, использование современных образовательных технологий, в том 

числе системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных техноло-

гий обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информаци-

онные и иные ресурсы реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и 

курсы повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. Еже-

годно около 50% педагогов школы проходят обучение на семинарах и кур-

сах повышения квалификации, в том числе по вопросам, посвященным внедрению 

ФГОС. 

информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматри-

вает освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации АООП НОО для детей с ЗПР станет повышение каче-

ства предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность каче-

ством образования 

Система условий реализации АООП для детей с ЗПР в соответствии с требо-

ваниями ФГОС Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию не-

обходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ ООШ №50 

Направление мероприятий Мероприятие Сроки реа-

лизации 

1.Нормативное обеспече-

ние введения Стандарта 

1.Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (педсове-

та) о ведении в ОУ Стандарта для обуча-

ющихся с ОВЗ 

В начале 

учебного 

года 

2.Внесение изменений и дополнений в 

Устав ОУ 

 

3.Разработка на основе примерной ос-

новной общеобразовательной программы 

начального общего образования основ-

ной образовательной программы ОУ 

 

4.Утверждение основной образователь-

ной программы ОУ 

 

5.Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям Стандарта 

для обучающихся с ОВЗ 

 

6.Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствии с требова-

ниями Стандарта и тарифноквалифика-

ционными характеристиками 

 

7.Разработка и утверждение планаграфи-

ка введения Стандарта для обучающихся 

с ОВЗ 

 

8.Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии со 

Стандартом для обучающихся с ОВЗ 

 

9.Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объ-

ектам инфраструктуры ОУ с учётом тре-
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бований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

10.Разработка: - образовательных про-

грамм (индивидуальных и др.); - учебно-

го плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; -годового 

календарного графика; - положения о 

внеурочной деятельности обучающихся; - 

положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

2.Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

1.Определение объёма расходов, необхо-

димых для реализации АООП и достиже-

ния планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

 

2.Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работни-

ков ОУ, числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

 

3.Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

 

3.Организационное обес-

печение введения Стан-

дарта 

1.Обеспечение координации деятельно-

сти субъектов образовательного процес-

са, организационных структур учрежде-

ния по подготовке и введению Стандарта 

для обучающихся с ОВЗ 

 

2.Разработка модели организации обра-

зовательного процесса 

 

3.Разработка и реализация моделей взаи-

модействия учреждений общего образо-

вания и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

4.Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельно-

сти 

 

4.Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1.Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации Стандарта для обуча-

ющихся с ОВЗ 

 

2.Создание (корректировка) планаграфи-

ка повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников ОУ в 

связи с введением Стандарта для обуча-

ющихся с ОВЗ 
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 3.Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

Стандарта для обучающихся с ОВЗ 

 

5.Информационное обес-

печение введения Стан-

дарта 

1.Размещение на сайте ОУ информаци-

онных материалов о введении Стандарта 

для обучающихся с ОВЗ 

 

 2.Широкое информирование родитель-

ской общественности о подготовке к вве-

дению новых стандартов и порядке пере-

хода на них 

 

 3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в со-

держание АООП 

 

 4.Реализация деятельности сетевого ком-

плекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения Стандарта для 

обучающихся с ОВЗ 

 

 5.Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения Стандарта 

для обучающихся с ОВЗ 

 

 6.Разработка рекомендаций для педаго-

гических работников: - по организации 

внеурочной деятельности обучающихся; - 

по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых резуль-

татов; - по использованию ресурсов вре-

мени для организации домашней работы 

обучающихся; - по использованию ин-

терактивных технологий; 

 

6.Материальнотехническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ОВЗ 

 

 2.Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы ОУ требованиям 

Стандарта для обучающихся с ОВЗ 

 

 3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий Согласно п тре-

бованиям Стандарта для обучающихся с 

ОВЗ 

 

 4.Обеспечение соответствия условий реа-

лизации АООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

ОУ 

 

 5.Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требовани-

ям Стандарта для обучающихся с ОВЗ 

 

 6.Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра пе-
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чатными и электронными образователь-

ными ресурсами 

 7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных и региональ-

ных базах данных 

 

 8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам в Интернете 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутри школь-

ного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включа-

ет:  

− мониторинг системы условий; 

− внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в АООП); 

− принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

− аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию про-

граммы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направле-

ния: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной систе-

мы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического раз-

вития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образователь-

ной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы включает следующее:  

- анализ работы (годовой план);  

-выполнение учебных программ, учебного плана;  

-организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

- система научно-методической работы;  

- система работы МО;  

- система работы школьной библиотеки;  

-система воспитательной работы;  

-система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья); 

-социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учре-

ждении; организация внеурочной деятельности учащихся;  

- количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

-результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;  

-качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

-уровень социально-психологической адаптации личности. 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: -

распределение учащихся по группам здоровья;  
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-количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

- занятость учащихся в спортивных секциях;  

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического раз-

вития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы:  

- реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основ-

ного общего образования;  

-уровень развития классных коллективов;  

- занятость в системе дополнительного образования;  

- развитие ученического самоуправления;  

- работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров:  

- повышение квалификации педагогических кадров;  

- участие в реализации проектов Программы развития школы;  

- работа по темам самообразования (результативность);  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

-участие в семинарах различного уровня;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

- аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

-учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидак-

тическими материалами;  

-содержание медиатеки;  

-материально-техническое обеспечение;  

-оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;  

-комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности у ч реждения по реализа-

ции ООП ООО является внутришкольный контроль. 


