
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(далее в тексте - АОП НОО), а также способы достижения этих целей и результатов.

1.1. Пояснительная записка

В соответствии  со  ст.  66  Федерального  закона  РФ от  23.12.2012  г. №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  в  тексте  –  ФЗ-273),  начальное  общее
образование направлено  на  формирование  личности  обучающегося,  развитие  его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной  деятельности,
элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

В соответствии с ФЗ-273 (п.1 ч.5 ст.5), в целях реализации права каждого человека на
образование,  в  МОУ  ООШ  №  5  создаются  необходимые  условия  для  получения  без
дискриминации  качественного  образования  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (далее  в  тексте  –  ОВЗ),  для  коррекции  нарушений  развития  и  социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения и условия, в
максимальной  степени  способствующие  получению  образования  определенного  уровня  и
определенной направленности, а также социальному развитию указанных лиц, в том числе
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В соответствии с  п.1  ст.79  ФЗ-273,  содержание  образования и  условия  организации
обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной
образовательной программой,  а  для  инвалидов также в  соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалидов. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования МОУ
ООШ № 5 – это образовательная программа,  адаптированная для обучения лиц с  ОВЗ с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

АООП НОО разработана для  1-4  общеобразовательных классов  МОУ ООШ № 5,  в
которых,  в  соответствии с  рекомендациями ПМПК, обучаются дети,  имеющие задержку
психического развития. Указанные классы сформированы в образовательном учреждении в
соответствии с п.4 ст.79 ФЗ-273, с образовательными потребностями родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних обучающихся с  ОВЗ.  В МОУ ООШ № 5,  наряду  с
общими  условиями,  обеспечивающими  получение  всеми  обучающимися  доступного
качественного общего образования, созданы специальные условия (на основании п.3 ст.79
ФЗ-273)  для  получения  образования  обучающимися  с  ОВЗ  (с  задержкой  психического
развития), включающие в себя:

 использование  специальных  (адаптированных)  методов  обучения,  воспитания  и
развития  обучающихся  с  ОВЗ,  позволяющих  достигать  планируемых  результатов
освоения АОП НОО в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее в тексте – ФГОС
НОО);

 использование учебных пособий и дидактических материалов, технических средств
обучения,  применение  которых  адаптировано  с  учетом  рекомендаций  ПМПК  по
организации обучения обучающихся с ОВЗ;
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 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (далее в тексте –
ИГКЗ), обеспечивающих реализацию коррекционных воздействий, соответствующих
основным  линиям  развития  детей  в  данный  возрастной  период  с  опорой  на
свойственные данному возрасту особенности и достижения,  обеспечение отсутствия
(необходимой коррекции) учебных дефицитов в знаниях обучающихся;

 не  применение  к  обучающимся  с  ОВЗ  (с  задержкой  психического  развития)  мер
дисциплинарного взыскания (в соответствии с п. 5 ст. 43 ФЗ-273);

 обеспечение права обучающихся с ОВЗ на посещение по своему выбору мероприятий,
которые  проводятся  в  образовательном учреждении  и  не  предусмотрены  учебным
планом начального общего образования (на основании п.4 ст.34 ФЗ-273);

 запрет на привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной
программой (на основании п. 4.ст.34 ФЗ-273). 

Начальное  общее  образование,  наряду  с  основным  общим  образованием  является
обязательным  уровнем образования.  Обучающиеся,  не  освоившие  АООП  НОО,  не
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.

Программа  определяет  содержание  и  организацию образовательного  процесса  на
уровне начального общего образования, на котором получают начальное общее образование
дети  6,6  -  11  лет.  В  общеобразовательные  классы  для  детей  с  задержкой  психического
развития  принимаются  дети,  имеющие  рекомендацию  ПМПК,  при  наличии  обращения
(письменного  заявления)  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся.

АООП  НОО  МОУ ООШ  №  5  формировалась  с  учётом  особенностей  начального
общего образования  как уровня общего образования и  характерных особенностей детей,
имеющих задержку психического развития. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка,
связанный:

 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка  —  с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с  окружающим миром,  развитием потребностей в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной
деятельности; планировать свою деятельность,  осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными
отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской  идентичности  и
мировоззрения.
 Особенности детей от 6,6 - до 11 лет связаны с:

         1) центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной
ступени  образования  (словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и
способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-
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символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и
отношений объектов);

2)  развитием  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает
формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  мотивов  и
личностного смысла учения. 

     Особенности детей с ЗПР от 6,6 - до 11 лет связаны с:
1) общим в своеобразии всех психических функций и процессов у детей с ЗПР является

замедленный  темп  развития,  быстрая  истощаемость  психических  функций,  их  низкая
продуктивность  и произвольная регуляция,  неравномерность  проявления недостаточности,
которая приобретает наибольшую выраженность в интеллектуальной деятельности. В то же
время  каждая  из  психических  функций  имеет  специфические  особенности  в  пределах
присущих ей характеристик. 

2) низкой активностью восприятия в целом и замедленность перцептивных зрительных
операций,  бедность  ассоциативных процессов.  Восприятие детей с ЗПР отличается  также
недостаточностью  произвольного  выделения  деталей,  неполноценной  дифференциацией
информационной  структуры  воспринятого,  низкой  произвольной  регуляцией  способа
восприятия. Оказание помощи в виде дополнительных комментариев в процессе восприятия
облегчает  детям  объединение  отдельных  элементов  воспринимаемого  материала  в
интегральный образ.

3) неустойчивостью и неравномерностью внимания, низкая степень концентрации на
воспринимаемом  материале,  повышенная  отвлекаемость,  слабость  распределения  и
переключаемости внимания.

4)  особенности  памяти  при  ЗПР  характеризуются  следующим  образом.  Основные
составляющие  памяти:  запоминание,  сохранение  и  воспроизведение  отличаются
недостаточной  продуктивностью.  Для  процессов  запоминания  характерны  низкая
активность,  недостаточная  целенаправленность,  замедленная  скорость,  сниженные  объем,
точность  и  прочность  запоминаемого  и  слабая  помехоустойчивость.  При  возрастании
сложности заданий (наличии конкурирующих групп элементов в запоминаемом материале)
продуктивность  запоминания  снижается.  Процесс  воспроизведения  характеризуется
неточностью,  неполным  объемом  и  нарушением  порядка  воспринятого  материала,
воспроизведением  несущественных  деталей,  затруднениями  при  воспроизведении
логических выводов и обобщений. Ограниченность речевой памяти вызывает выраженные
затруднения детей с ЗПР при воспроизведении больших по объему текстовых сообщений.
Эти же недостатки присущи кратковременной памяти детей с ЗПР, и, что особенно важно,
оперативной памяти, входящей в процесс любой деятельности, включенной в мыслительные
процессы, связанные с различными преобразованиями воспринятого материала. Кроме того,
у  детей  с  ЗПР  наблюдается  снижение  объема  кратковременной  памяти  при  переходе  от
непосредственного  запоминания  к  оперативному.  Структура  недостаточности  памяти  не
является  одинаковой  у  детей  с  данной  аномалией  развития.  Коррекционное  обучение,
направленное  на  оптимизацию  мнестических  процессов,  позволяет  заметно  повысить  их
эффективность у данной категории детей.

5) неполноценность мышления и, прежде всего словесно-логического имеет широкие
проявления при ЗПР. Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с ЗПР характеризуют:
инертность,  низкая  продуктивность  и  самостоятельность,  неустойчивость.  Дети  этой
категории затрудняются в  установлении точно дифференцированных связей и отношений,
выделении существенных признаков и свойств,  их мышление тесно связано с конкретной
ситуацией,  отвлечься  от  которой  они  во  многих  случаях  не  могут.  У  них  наблюдается
недостаточность  аналитико-синтетических  операций  (особенно  умственного  анализа),
затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать несколько параметров,
затруднения в процессе переноса усвоенного при выполнении аналогичных действий. Дети
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плохо справляются с заданиями проблемного характера: делают многочисленные попытки
решений, перебирают операционные пробы без проверки и доведения до конца первых.

6)  продуктивное  (творческое)  мышление  не  сформировано,  начальная  стадия  его
формирования  приходится  на  младший  школьный  возраст,  при  этом  компоненты  такого
мышления развиваются неравномерно.  В целом по уровню сформированности мышления
дети  с  ЗПР одного возраста  также  неоднородны.  Меньшая  часть  из  них,  по  результатам
исследования  мыслительной  деятельности,  близка  к  детям  с  нормальным  развитием.  У
большинства наблюдаются в разной степени особенности мышления, приведенные выше.

7) к особенностям познавательной деятельности детей с ЗПР, в том числе и речевой,
относятся:  низкий  уровень  мотивации,  недостаточность  организованности  и
целенаправленности,  выраженная  истощаемость,  импульсивность  и  большое  количество
ошибок.  Познавательная  деятельность  детей  с  ЗПР  может  сопровождаться  нарушением
последовательности действий, затруднениями в переключении с одного приема работы на
другой,  недоразвитием  самоконтроля  и  словесной  регуляции  действий.  В  исследованиях
отмечается  зависимость  критериев  сформированности  компонентов  мыслительной
деятельности  от  неполноценности  мозговой  организации  характера  ориентировочной
деятельности. Трудности оречевления деятельности приводят к тому, что недоразвиваются
такие речевые функции, как планирующая, фиксирующая и обобщающая. Неполноценность
саморегуляции в деятельности тесно связана и с личностными особенностями детей с ЗПР.
Их характеризует  неадекватная  самооценкой,  слабость  познавательных интересов,  низкий
уровень притязаний и мотивации.

Характеристика и прогноз различных вариантов задержки психического развития
(далее  в  тексте  –  ЗПР)  обосновывают  психологические  особенности  детей,  уточняют
направленность  и   содержание  АООП  НОО.  В  МООУ  ООШ  №  5  используется
классификация задержки психического развития по  К.С.Лебединской (Лебединская, 1982).

Первый  вариант  -  ЗПР  конституционального  происхождения. Для  детей  этого  типа
характерна  ярко выраженная  незрелость  эмоционально-волевой  сферы,  которая  находится
как бы на более ранней ступени развития. Это так называемый психический инфантилизм.
Психический  инфантилизм  -  это  некоторый  комплекс  заостренных  черт  характера  и
особенностей поведения, который может существенно отразиться на деятельности ребенка, и
в первую очередь - учебной, его адаптационных способностях к новой ситуации. Прогноз
психического развития благоприятный.

Второй вариант - ЗПР соматогенного происхождения. В результате длительной болезни,
хронических инфекций, аллергий, врожденных пороков развития на фоне общей слабости
организма психическое состояние ребенка страдает, и, как следствие, не может полноценно
развиваться.  Повышенная утомляемость,  низкая  познавательная активность,  притупленное
внимания  создают  ситуацию  для  замедления  темпов  развития  психики.  Прогноз
психического развития благоприятный.

Третий  вариант  -  ЗПР  психогенного  происхождения. Причиной  этого  типа  ЗПР
становятся  неблагополучные  ситуации  в  семье,  проблемное  воспитание,  психические
травмы. Если в семье имеет место агрессия и насилие по отношению к ребенку или другим
членам семьи, это может повлечь за собой преобладание в характере малыша таких черт, как
нерешительность,  несамостоятельность,  отсутствие  инициативы,  боязливость  и
патологическая застенчивость. Прогноз психического развития благоприятный.

Четвертый  вариант  -  ЗПР  церебрально-органического  происхождения.  Причиной
появления данной группы ЗПР являются органические нарушения: недостаточность нервной
системы, обусловленная различными неблагоприятными факторами: патология беременности
(токсикозы,  инфекции,  интоксикации  и  травмы,  резус-конфликт  и  др.),  недоношенность,
асфиксия, родовая травма, нейроинфекции. Прогноз дальнейшего развития для детей с этим
типом ЗПР по сравнению с предыдущими вариантами, как правило, наименее благоприятен.

АОП НОО направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
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самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную
успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,
сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями обучающихся с ЗПР.

Специфика  школы  и  проблемно-ориентированный  анализ  образовательной
деятельности позволяют определить основную цель реализации АООП НОО.

Цель: организация  целенаправленной  систематической  работы  по  повышению
качества  образования  и  развитие  интеллектуальных,  коммуникативных  и  творческих
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи АООП НОО:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  личности

обучающихся с ОВЗ;
 охрана  и  укрепление  физического и  психического здоровья  детей,  в  том числе  их

социального и эмоционального благополучия;
 формирование  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения  обучающихся  в

соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
соцуокультурными ценностями;

 формирование основ учебной деятельности;
 актуализация  познавательной  деятельности  учащихся  на  основе  коррекции

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
 разработка  и  внедрение  разноуровневых  дидактических  материалов  и  учебных

пособий для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем
курсам школьной программы; 

 развитие коммуникативной сферы детей с ЗПР путём освоения речевой культуры и
норм поведения; 

 формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с ЗПР; 
 внедрение  в  практику  учебно-воспитательного  процесса  мероприятий

валеологического характера, направленных на сохранение и укрепление психического
и физического здоровья обучающихся;

  повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе семинаров,
конференций, мастер-классов; 

 укрепление  отношений  с  родителями  для  оказания  индивидуальной  системной
помощи, направленной на повышение их  психолого-педагогических знаний.

В основу  АООП НОО для детей с ЗПР МОУ ООШ № 5 заложены дифференцированный
и деятельностный подходы. 

Применение  дифференцированного  подхода    предоставляет   обучающимся  с  ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в МОУ ООШ № 5 строится на признании того,  что развитие
личности  обучающихся  с  ЗПР  младшего  школьного  возраста  определяется  характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  Основным
средством реализации деятельностного подхода  является обучение как процесс организации
познавательной  и  предметно-практической  деятельности  обучающихся,  обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
 Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и
поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых
образовательных областях;
 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового
опыта деятельности и поведения; 
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 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования  универсальных  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов),  позволяющих  продолжить  образование  на  следующей  ступени,  но  и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В  основу  формирования  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  положены  следующие
принципы:

 принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории
Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития
и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий

его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны  ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип; 
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает  непрерывность  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития;

 принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры
содержания  образования  положено  не  понятие  предмета,  а  ―  «образовательной
области»;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  всеми  видами
доступной  им  предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами
познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной  деятельности  и
нормативным поведением;  

 принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;

 принцип сотрудничества с семьей.
Программа адресована:

 обучающимся и родителям (законным представителям):
-  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых
результатах  деятельности  МОУ ООШ  №5  по  достижению  каждым  обучающимся
образовательных результатов;

 учителям:
-  для  определения  целей,  задач,  содержания  и  планируемых  результатов
образовательной деятельности;

 администрации:
-  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению
требований к результатам образовательной деятельности;
- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися АОП НОО;

1 Статья  3  часть  1  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

8



- для контроля качества образования;
-  для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательных  отношений
(учеников,  родителей  (законных  представителей),  администрации,  педагогических
работников и других участников);

 всем участникам образовательных отношений:
- для установления взаимодействия участников образовательных отношений;

 учредителю и органам управления:
-  с  целью   объективности  оценивания  образовательных  результатов  учреждения  в
целом.
АООП  НОО  МОУ  ООШ  №  5  является  программой  действий  всех  участников

образовательных отношений начального общего образования  по достижению качественных
результатов современного образования.
         Программа соответствует основным характеристикам современного образования:
доступности,  открытости,  перспективности  и  научной  обоснованности,  вариативности,
технологичности,  поликультурности,  носит  личностно-ориентированный  характер.
Программа  отвечает  возрастным  особенностям  обучающихся:  любознательности,
активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.

АОП НОО МОУ ООШ № 5 предусматривает: 
 достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования всеми обучающимися;
 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  с  ОВЗ  через  систему  клубов,

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных
учреждений дополнительного образования детей;

 организацию творческих соревнований, технического творчества;
 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических

работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды;

 использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

 возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
тьюторов и других педагогических работников;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (населённого  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия.

В  МОУ  ООШ  №  5  созданы  условия для  реализации  данной  образовательной
программы: 

 кабинеты  начальной  школы  отвечают  санитарно-гигиеническим  требованиям,
оборудованы необходимой техникой, поступательно совершенствуется медиатека,
банк наглядных пособий и аудиовизуальных средств;

 учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется  в соответствии с
действующими санитарными нормами;

 созданы  условия  для  организации  внеурочной  деятельности:  имеется  кабинет
учителя-логопеда,  педагога-психолога,  компьютерный  класс,   для  спортивно-
оздоровительной  работы   в  начальной  школе  функционирует  спортивный  зал,
открыт школьный музей;

 проведено лицензирование медицинского кабинета. 
Реализацию  АООП  НОО  обеспечивает  кадровый  состав,  имеющий  достаточно

высокий профессиональный уровень. Учителя (классные руководители) начальной школы,
преподаватели специальных дисциплин – технологии, музыки, изобразительного искусства,
физической  культуры,  иностранных  языков,  прошли  повышение  квалификации  по
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образовательной программе дополнительного профессионального образования в автономной
некоммерческой  организации  высшего  образования  «Московский  институт  современного
академического  образования  «ФГОС  образование  для  детей  с  ОВЗ  в  условиях
образовательной и специальной (коррекционной) школы».

Зачисление  ребёнка  в  первый  класс  осуществляется  согласно  Уставу  на  основании
письменного заявления родителей (законных представителей), приём детей в первый класс
на конкурсной основе не допускается.

При наличии необходимых медицинских документов, в соответствии со ст. 66 ФЗ-273
для  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  детей-инвалидов,  которые  по
состоянию  здоровья  не  могут  посещать  образовательные  организации,  обучение
организуется на дому по индивидуальному учебному плану с момента написания родителями
(законными представителями) заявления об обучении на дому.

МОУ  ООШ  №  5,  реализующее  АООП  НОО,  обязуется  обеспечить  ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей), как участников образовательных
отношений:

1. с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательной деятельности в школе;

2. с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными
законодательством Российской Федерации и уставом  школы.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО
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Результат освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – полноценное начальное общее
образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  обучающимися с
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2.

Планируемые  результаты  уточняют  и  конкретизируют  требования  стандарта  для
каждого  учебного  предмета  с  учетом  ведущих  целевых  установок  изучения  данного
предмета, и с учетом возрастной специфики школьников.

Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программы

учебных предметов,  курсов,  учебно-методической литературы, для  системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы;

 содержание  планируемых  результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые
способы  действий  с  учебным  материалом,  благодаря  овладению  которыми
обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач,
приближенных к реальной ситуации;

 служат  основой  для  ресурсного  обеспечения  и  организации  образовательной
деятельности.

В  планируемых  результатах  особое  место  занимает  учебный  материал,  служащий
основой для последующего обучения.

     Перевод  учащихся  на  следующий  уровень  образования  осуществляется  на  основе
успешного освоения обучающимися базового уровня.
     Планируемые  результаты  освоения  универсальных  учебных  действий  предполагают
формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех
без исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки
работы с информацией.
     В  процессе  освоения  учебных  и  междисциплинарных  программ  начальной  школы
планируемые результаты предполагают выделение заданий следующих уровней:
     Содержание  планируемых  результатов  позволяет  осуществлять  оценку  предметных,
метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от
текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними
службами.
     Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно,
ожидаемые  учебные  достижения  учащихся)  дают  представления  о  том  какие  именно
действия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через
специфику содержания данного предмета,  учащиеся обучаются  и  научаются выполнять  в
ходе образовательной деятельности.

Модель  и  структура планируемых результатов  соответствует основным подходам к
разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного
результата  образования  как  индивидуального  прогресса  в  основных  сферах  личностного
развития,  достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов действий,
ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе способности к развитию
«компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и
его специфики  на  основе  системно  -  деятельностного подхода.  Задания  базового уровня,
используемые  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов,  и  учебные

2Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО).
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ситуации,  в  которых учащиеся  могут  действовать  успешно и  полностью самостоятельно,
соответствуют планируемым результатам,  достижение которых ожидается от большинства
учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы может
выходить  за  рамки  системы  базовых  заданий.  Для  установления  уровня  освоения
образовательной  программы  предлагаются  учебные  задания  повышенной  сложности  по
сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия
учащихся  целенаправленно  формируются  и  организуются  педагогом,  но  не  являются
обязательными для отработки со всеми учащимися. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы (пункт 2.5)

1.2.1. Личностные результаты:

     1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
     2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
     3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
     4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
     5)  принятие и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
     6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;
     7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
     8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
     9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
     10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

1.2.2. Метапредметные результаты:

     1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
     2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
     3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;
     4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
     5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
     6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

12



     7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
     8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать изображения,  звуки,  готовить свое выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;
9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
     10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
     11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
     12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;
     13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
     14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
     15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
     16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета,  формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в
системе универсальных учебных действий.

1.2.3. Предметные результаты 

Русский язык и литературное чтение
Русский язык
     1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
     2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
     3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
     4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
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     5)  овладение учебными действиями с  языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение
     1)  понимание  литературы  как  явления  национальной и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
     2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
     3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
     4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
     5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык

1) воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,
включение  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения,  формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке
1) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-  культурных

ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование  потребности  в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
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3) использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную
оценку поступков героев;

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;

5) осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык
     1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;  освоение
правил речевого и неречевого поведения;
     2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;
     3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика
     1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;
     2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
     3)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
     4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми выражениями,  решать текстовые задачи,  умение действовать в  соответствии с
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
     5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
     1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
     2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
     3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
     4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
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     5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

Основы религиозных культур и светской этики*
     1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
     2)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,  понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
     4)  формирование  первоначальных представлений о  светской  этике,  о  традиционных
религиях, их роли в культуре , истории и современности России;
     5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 
в становлении российской государственности;
     6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
     7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство
Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
2)  искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;   
3) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
4) искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;   

     5)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на
материалехудожественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к
миру;понимание  красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в
общении с искусством;
     6)  овладение практическими умениями и навыками в восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;
     7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся  на  ИКТ (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы  мультипликации  и
пр.).

Музыка:
     1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
     2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
     3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;
    4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
________________________________________________________________________________
*По  выбору  родителей  (законных  представителей)  изучаются  основы  православной  культуры,  основы
иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных
культур, основы светской этики

Технология
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     1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда  в  жизни человека  и  общества;  о  мире  профессий и  важности  правильного выбора
профессии;
     2)  усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
     3)  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
     4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;
     5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
     6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
     1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и
социализации;
     2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
     3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  данных  мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),
показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1.2.4.  Формирование универсальных учебных действий
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметовначального  общего  образования  у
выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативныеуниверсальные учебные действия как основа умения учиться.
     В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут  сформированы
внутренняя позиция обучающегося,  адекватная мотивация учебной деятельности,  включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
    В  сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать  её  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
     В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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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-познавательный 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  конкретной  задачи,  на  понимание  предложений  и  оценок  учителей,
товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного
от доконвенционального к конвенциональному уровню;

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам  решения

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основекритерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
 морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и
этическим требованиям;
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 установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

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  (в  случае  работы  в

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей;
 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, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;
 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,  так и в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом информационном пространстве,  в  том числе
контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
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 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 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 ряда

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек

и Интернета;
 записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении и взаимодействии;

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 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;
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 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и

позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач.

1.2.4.1.  Чтение. Работа с текстом

     В результате изучения  всех без исключения учебных предметовна ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. 
Выпускники  научатся осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного
интереса, освоения и использования информации.      Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения  информации,  представленной  в  наглядно-символической  форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,
выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,
систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и
информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления  несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических
ситуациях.
     Выпускники получат возможность научиться  самостоятельно организовывать  поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации,  сопоставления  её  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
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 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных

признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для

поиска нужной информации;
 работать с  несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные

в тексте напрямую;
 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

 делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать  в  учебном диалоге  при  обсуждении прочитанного или  прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
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 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию.

1.2.4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

     В результате изучения  всех без исключения предметовначального общего образования
начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном
высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
гипермедийными информационными объектами,  в которых объединяются текст, наглядно-
графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся  изображения,
звук,  ссылки и  базы данных и  которые могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся  познакомятся с  различными средствами  ИКТ, освоят  общие  безопасные  и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной  деятельности  и  общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  её  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
     В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

 ·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,  изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать  текст  на  иностранном  языке,  использовать  экранный  перевод  отдельных
слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:
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использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

 собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,
используя цифровые датчики,  камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться  основными функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать
основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический
орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;
составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с
использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться:
грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,  оценивать,
интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически  относиться  к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

 создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать,
оформлять и сохранять их;

 создавать  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

 готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательного

учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной

коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной  среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной

клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и  «музыкальных
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петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
 определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя  с  использованием  конструкций  последовательного  выполнения  и
повторения;

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать  несложные объекты и процессы реального мира,  своей собственной

деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной  программы
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1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее —
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований ФГОС
НОО  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа,  самоконтроля,  само- и  взаимооценки  дают  возможность  педагогам  и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью,
но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.

В  соответствии  со  Стандартом  основным объектом  системы  оценки,  её
содержательной  и  критериальной  базой выступают  планируемые  результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными функциями являются: 

 ориентация  образовательной  деятельности   на  достижение  планируемых
результатов  освоения  основной образовательной программы начального общего
образования;

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью.

Основными  направлениями и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и
оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  педагогических  кадров.
Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования разного уровня.
       Особенностями системы оценки являются:

 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
 использование  персонифицированных процедур   итоговой оценки и  аттестации

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  педагогических
измерений.  
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     В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  духовно-нравственного
развития,  освоения  ООП  НОО  должны  использоваться  разнообразные  методы  и  формы,
взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения,
испытания (тесты) и иное).
    УМК «Школа России» предлагает следующие возможности для оценки планируемых
результатов:

 внесены   изменения  в  задания  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности младших школьников; 

 в  учебники  включены  рубрики:  «Наши  проекты»,  «Странички  для
любознательных»,  «Выскажи  свое  мнение»,  «Готовимся  к  олимпиаде»,  «Что
узнали. Чему научились», в конце каждого урока, темы  есть рубрика «Проверим
себя  и  оценим  свои  достижения»,  которая   позволяет  ученику  систематически
контролировать и оценивать процесс  и  результат своей деятельности,  расширяя
сферу его познавательных действий;

 среди  средств  управления  учебно-познавательной  деятельностью  учащихся,
представленных в учебниках, значительное место занимают аналитические планы
(аналитические  планы—  это  система  вопросов,  которыми  сопровождается
практически  каждое  задание,  их  назначение:  формировать  мотивы  учебной
деятельности младших школьников, навыки контроля и самоконтроля); 

 увеличено число заданий, требующих умений работать в паре - это дидактические
игры, задания по поиску и сбору информации, выполнение которых предполагает
распределение ролей, умение сотрудничать и согласовывать действия в процессе
выполнения задания, а также число заданий, предполагающих взаимную проверку
результатов  выполнения  тех  или  иных  поставленных  задач,  что  способствует
развитию коммуникативных учебных  действий. 

Принципы системы оценивания:
1. Оценивание  является  постоянным  процессом,  естественным  образом

интегрированным  в  образовательную  практику.  В  зависимости  от  этапа  обучения
используется текущий контроль успеваемости или промежуточная аттестация.

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но
не его личные качества.

4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам,

и учащимся.
6. Система оценивания  выстраивается  таким образом,  чтобы учащиеся  включались  в

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
Требования к выстраиванию системы оценивания:

1. Включение  учащихся  в  контрольно-оценочную  деятельность  с  тем,  чтобы  они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии).

2. Использование критериальной системы оценивания.
3. Использование разнообразных видов,  методов, форм и объектов оценивания,  в том

числе:
- внутреннюю и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней
оценки на каждом последующем уровне обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
-интегральную  оценку, в  том  числе  –  портфолио,  и  дифференцированную  оценку
отдельных  аспектов  обучения  (например,  формирование  правописных  умений  и
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
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- самоанализ и самооценку обучающихся;
-  оценивание  как  достигаемых  образовательных  результатов,  так  и  процесса  их
формирования,  а  также  оценивание  осознанности  каждым  обучающимся
особенностей развития своего собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими  и  специальными  целями  обучения,  текущими  учебными  задачами;  целью
получения информации.

Формы представления образовательных результатов:
 табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,  предъявляемых  к

выставлению отметок);
 тексты диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения

обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  –
знания, понимания, применения, систематизации);

 устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

 портфолио;  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются: 

 соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов  обучающихся требованиям к  результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД.
            Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимулирование
обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  незнания  и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Механизмы оценки
Подход  к  системе  оценки  достижения  планируемых  результатов  включает  в  себя  как
внутреннюю(оценка, выставляемая педагогом, школой), так и внешнюю оценку, построенные
на одной и той же содержательной и критериальной основе.  Внешняя оценкапроводится, как
правило,  в  форме  неперсонифицированных  процедур  –  мониторинговых  исследований,
аттестации образовательного учреждения и др.,  результаты которых не влияют на оценку
детей, участвующих в этих процедурах. Реализуя требования стандарта, она задаёт общие
ориентиры  образовательной  деятельности  посредством  уточнения  содержательной  и
критериальной основы всей системы оценки, в том числе и внутренней.

Таблица № 1
     Оценка планируемых результатов

Вид оценки Функции Средства
Внутренняя  - 
оценка школы, 
ребёнка, учителя, 
школьного 
психолога, 
администрации.

1. Обеспечить обратную связь, 
информируя учеников об их 
продвижении в освоении 
программы на определённом этапе
и на общем уровне освоения.
2. Обеспечить обратную связь, 
информируя учителей об 
эффективности их педагогической 
деятельности.
3. Обеспечивать положительную 
мотивацию учения, стимулировать
обучение учащихся.

1. Текущие отметки, 
выставляемые учителями.
2. Результаты самооценки 
учащихся.
3. Результаты наблюдения 
учителей и школьного педагога –
психолога.
4. Промежуточные и итоговые 
оценки учащихся.
5. Решение педагогического 
совета о переводе обучающегося
в следующий класс или на 
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следующий уровень обучения.
Внешняя – 
оценка служб, 
уполномоченных 
вести оценочную 
деятельность.

1. Ориентация образовательной 
деятельности на достижение 
планируемых результатов 
посредством уточнения на 
конкретных примерах содержания 
и критериев внутренней оценки.
2. Обратная связь, в основе 
которой лежит возможность 
получения объективных и 
сопоставимых данных в целях 
управления качеством 
образования.

1. Аттестация педагогических и 
руководящих работников.
2. Аккредитация ОУ.
3. Мониторинговые 
исследования качества 
образования.

Система оценивания в школе позволяет:
1. устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут;
2. давать  общую  и  дифференцированную  информацию  о  процессе  преподавания  и

процессе обучения;
3. отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта

и  в  достижении  планируемых  результатов  освоения  программ  начального
образования;

4. обеспечивать  обратную  связь  для  учителей,  учащихся  и  родителей  (законных
представителей).

     В  соответствии  с  этими  целями  система  оценивания  направлена  на  получение
информации,  позволяющей  учащимся  –  обрести  уверенность  в  своих  познавательных
возможностях,  родителям – отслеживать  процесс  и  результат обучения и развития своего
ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности.
     При помощи внутренней  системы оценивания  учитель  сумеет ответить  на  вопросы:
происходит  ли  развитие  образовательных  запросов  учащихся,  стремятся  ли  они
к углублению своих знаний? (Личностный результат).
Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение
работать  как  индивидуально,  так  и  способность  к  совместной  учебной  деятельности?
(Метапредметный результат).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

1.3.2.1. Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные уобучающихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

1. самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие
и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской
гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ,
историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;

2. смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
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3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.

      Основное  содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному учреждению,

 ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания  знаменательных для  Отечества исторических событий;  любви к
своему краю,  осознания своей  национальности,  уважения культуры и традиций
народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к  пониманию  и
сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих
способностей;

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

          Одним из методов оценки личностных результатов обучающихся используемым в
образовательной  программе  является  оценка  личностного  прогресса  ученика  с  помощью
портфолио,  способствующего  формированию  у  учащихся  культуры  мышления,  логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
          Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.  оценка
личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и
образовательной деятельности школы. 

1.3.2.2. Оценка метапредметных  результатов

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  учебных
действий  обучающихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких
умственных действий обучающихся,  которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;  умение
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контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск,  сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

 умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

          Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана.
          Основное  содержание оценки метапредметных результатов  на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера
ошибок,  допущенных  ребенком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда
познавательных  и  регулятивных  действий  учащихся.  Проверочные  задания,  требующие
совместной  (командной)  работы  учащихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить
сформированность  коммуникативных  учебных действий.  Преимуществом двух  последних
способов  оценки  является  то,  что  предметом  измерения  становится  уровень  присвоения
учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре
учебной  деятельности  учащегося  место  операции,  выступая  средством,  а  не  целью
активности ребенка.

В ходе внутренней оценки,  фиксируемой в портфолио в  виде оценочных листов  и
листов  наблюдений  учителя  или  школьного  психолога,  может  быть  оценено  достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  (или  невозможно  и
нецелесообразно)  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы.
Например,  уровень сформированности такого умения,  как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

1.3.2.3. Оценка предметных  результатов

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных
предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

В системе предметных знаний можно выделить  опорные знания (знания,  усвоение
которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен,  прежде всего,  понятийный
аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
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Это  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых,
принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  специальной
целенаправленной  работе  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим
большинством  детей.  Особое  значение  для  продолжения  образования  имеет  усвоение
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости так  и  в  ходе промежуточной аттестации.  Результаты фиксируются  в  форме
портфеля  достижений  и  учитываются  при  определении  итоговой  оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего  образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных   результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
          Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы по
русскому языку и математике и комплексная работа на межпредметной основе.

1.3.2.4. Особенности оценки достижений обучающимися  ЗПР
планируемых результатов

Оценивать  достижения  обучающимся  с  ЗПР  планируемых  результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования,  поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования  и  стандартизация  планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

    Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,  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:

 особую форму организации аттестации (в малой группе,  индивидуальную) с
учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся с ЗПР;

 привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)  в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;

 при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных потребностей и  индивидуальных трудностей обучающихся с  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:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение
внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;  
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 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов  освоения программы
коррекционной работы рассмотрена в пункте программы 2.5.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики
образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность
системы образования в целом.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями
с  предметным  содержанием,  и  психологическую,  связанную  с  оценкой  индивидуального
прогресса в развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель (портфолио) достижений ученика. 

Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов
обучающегося,  свидетельствующих о его усилиях,  прогрессе  и достижениях в  различных
областях  за  определенный  период  обучения.  Портфолио  позволяет  учитывать  результаты
обучающегося  в  разнообразных  видах  деятельности:  учебной,  творческой,  спортивной,
социальной,  коммуникативной.  Портфолио  обучающегося  –  это  комплекс  документов,
представляющих  совокупность  сертифицированных  или  несертифицированых
индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной
оценки.

Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в  учебной
деятельности,  для  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы школы, а  также  для  представления личности обучающегося
при  переходе на следующий уровень обучения;  реализации индивидуальных и групповых
образовательных  творческих  проектов  (работ),  не  предусмотренных  соответствующими
образовательными  программами  в  качестве  обязательных;  деятельности  органов
самоуправления,  предусмотренных Уставом школы, детских и подростковых организаций,
действующих  в  школе;  образовательной  деятельности  в  организациях  дополнительного
образования детей независимо от их ведомственной принадлежности и места нахождения.

Цель  портфолио –  собрать,  систематизировать  и  зафиксировать  результаты развития
обучающегося,  его  усилия,  прогресс  и  достижения  в  различных  областях,
продемонстрировать  весь  спектр  его  способностей,  интересов,  склонностей,  знаний  и
умений.

Основные задачи составления портфолио обучающего:
- поддерживать и поощрять  высокую учебную мотивацию обучающихся;
-  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения
и самообучения;
-  укреплять  взаимодействие  с  семьей  обучающегося,  повышать  заинтересованность
родителей  (законных  представителей)  в  результатах  развития  ребенка  и  совместной
педагогической деятельности со школой; 
-  обеспечивать  преемственность  в  обучении  и  развитии  обучающегося  при  переходе  на
следующий уровень образования.
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Структура портфолио включает следующие основные разделы:
 Лист-разделитель «Это я», включающий в себя следующие подразделы:

- Моя семья;
- Моя школа;
- Мои друзья
- Педагоги;
- Сведения о занятости в кружках.

 Лист- разделитель «Мои успехи в учёбе», включающий:
-  Индивидуальные  образовательные  достижения  материалы  стартовой  диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным учебным предметам.
- Копии документов об участии в олимпиадах, социальных проектах.

 Лист- разделитель «Моё творчество», включающий:
- Рисунки, сказки, стихи.
- Исследовательские работы, рефераты;
- Проектные работы.

 Лист- разделитель «Мои достижения», включающий:
- Благодарственные письма;
- Сертификаты;
- Грамоты;
- Дипломы.

 Лист–разделитель «Участие в деятельности органов ученического самоуправления.
Не  допускается  включение  в  портфолио  материалов,  содержащих  сведения

конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных данных»;
материалов,  содержащих  сведения  данные,  подлежащие,  исключительно
неперсонифицированному  изучению  и  оцениванию;  а  также  сведений,  которые  могут
представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае утраты портфолио или
несанкционированного доступа к портфолио посторонних лиц.
 Портфолио  формируется  на  периоды  обучения  на  уровень  начального  общего
образования и  основного общего образования (1-4,  5  – 9  классы).  Материалы портфолио
пополняются  и  обновляются  ежегодно  по мере  накопления.  Часть  материалов  портфолио
может  храниться  у  ребенка  дома  (такие  разделы  как  «Это  я»  и  «Мои  достижения»).
Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом,  чтобы они позволяли
демонстрировать  индивидуальный  прогресс  (индивидуальную  успешность)  и  достижения
ученика  в  различных  областях  школьной  и  внешкольной  деятельности  за  определенный
период обучения (четверть, год). 

По  желанию  обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей)  возможно
частичное ведение портфолио в электронном виде (электронный портфолио).

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учетом  основных
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.

По  результатам  накопленной  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов
портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о: 
- о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а так
же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
на ступени основного общего образования.
- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
-  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности:  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.
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Информация  о  достигаемых  обучающимся  образовательных  результатов  допустимо
только  в форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному статусу учащегося.

В  конце  учебного  года  проводится  презентация  портфолио.  Оценка  содержимого
«портфеля» осуществляется одноклассниками и классным – руководителем с привлечением
родителей  (законных  представителей)  в  форме  содержательной  качественной  оценки  с
использованием   информационной  среды   образовательного  учреждения.  Определяются
победители и лауреаты в различных номинациях: «Самый оригинальный портфолио»; «За
лучшее оформление работ»; «Идея!»; «За многогранность таланта»; «За трудолюбие»; «За
творческий подход» и др.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,
а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность  продолжения
образования в основной школе;

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

3)  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
         

1.3.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курсов, дисциплин,  сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся.

Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной являются:
–   обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав;
–  определение  степени  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
соответствующего уровня общего образования в  течение учебного года по всем учебным
предметам, курсам и дисциплинам учебного плана во всех классах;
– коррекция рабочих программ учебных предметов или курсов в  зависимости от анализа
темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
–  предупреждение  неуспеваемости  и  определение  перспектив  индивидуальной  работы  с
обучающимися.
         Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация отражают динамику
индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  соответствующего  уровня
общего образования,  а также являются средством диагностики состояния образовательного
процесса и основных результатов образовательной деятельности.

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов
освоения  основных  общеобразовательных  программ,  предусмотренных  федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.

Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения  результатов
освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,   предусмотренных   образовательными
программами,   а  также  средством  диагностики  состояния  образовательного  процесса  и
основных результатов образовательной деятельности за учебный год.

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  и  текущего контроля   успеваемости
учащихся 2-4 классов осуществляется по пятибалльной  системе по предметам  обязательной

35



части учебного плана  кроме учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики».

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  и  текущего контроля   успеваемости
учащихся  2-4  классов  по  предметам  учебного  плана  в  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса, и  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» осуществляется по зачетной системе.

Промежуточная  аттестация  и  текущий  контроль  успеваемости  учащихся  1  классов
осуществляется на безотметочной основе.

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного года и является обязательной для всех
учащихся. 

При  текущем  контроле  успеваемости  оцениваются  различные  виды  классных  и
домашних  работ,  контрольных,  проверочных  и  самостоятельных,  лабораторных,
практических  и  других  работ,  –  как письменных,  так  и  устных.  Количество,  формы,
периодичность обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
учащихся устанавливает учитель самостоятельно  с учетом  контингента учащихся, содержания
учебного материала и используемых им образовательных технологий.

Фактический  уровень  освоения  общеобразовательных  программ  учащимися  при
проведении  текущего  контроля  успеваемости оценивается  по  пятибалльной   шкале.
Критерии  оценивания  определяются  учителем  самостоятельно  на  основе  методических
рекомендаций  по  каждому  предмету.  Отметка  выставляется  в  классный  журнал  и
учитывается при выведении общей отметки по предмету за четверть (полугодие).

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  1-х  классов  в  течение  учебного  года
осуществляется   без  фиксации  их  достижений  в  классных  журналах  в  виде  отметок  по
пятибалльной шкале.

Учащиеся, освобожденные по состоянию здоровья, от занятий физической культурой (в
том числе  на  учебный  год),  проходят  текущий  контроль  успеваемости по  теоретическим
вопросам  программы.  Форму  текущего  контроля  успеваемости определяет  учитель
самостоятельно. 

Результаты  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  фиксируются  в  классных
журналах (электронных журналах).

За диагностические работы в журнал могут быть выставлены только положительные
отметки.

  При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная отметка
считается  обоснованной   при  наличии  у  учащегося   в  классном журнале  не  менее  трех
текущих отметок по данному предмету. 

 Учащийся, пропустивший в течение четверти 2/3 от общего числа учебных занятий
считается не   освоившим учебный материал за данный период.  В классном журнале ему
выставляется н/а. Такому учащемуся предоставляется возможность освоения пропущенного
учебного  материала  в  последующий  учебный  период.  При  положительной  отметке  в
последующий  учебный  период  (четверть),  считается,  что  учащийся  освоил  учебный
материал.  

Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  принципов  объективности,
беспристрастности.  Оценка  результатов  освоения  учащимися  образовательных  программ
осуществляется  в  зависимости  от  достигнутых  учащимся  результатов  и  не  может  быть
поставлена  в  зависимость  от  формы  получения  образования,  формы  обучения,  факта
пользования  платными  образовательными  услугами  и  иных  подобных  обстоятельств  и
осуществляется по  пятибалльной шкале.

Формой промежуточной аттестации учащихся 2 – 4 классов является:
-  годовая  отметка  по  предметам   обязательной  части  учебного  плана,  зачет/незачет  по
предмету «Основы религиозных культур и светской этики»;
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-  зачет/незачет  по  предметам  учебного  плана  в  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса.

Формой промежуточной аттестации для учащихся 1 классов является:
- годовая  контрольная работа по русскому языку, математике, окружающему миру;
- проверка техники чтения по литературному чтению;
-  фактический  уровень  освоения  уровня  освоения  учебного  материала  по  музыке,
изобразительному искусству, технологии, физической культуре.

Промежуточная аттестация в 2 - 4 классах осуществляется по предметам  обязательной
части  учебного  плана  по  отметкам,  полученным   учащимися  за  четверти  (полугодия),  и
определяется путем вычисления среднего арифметического отметок за четверти (полугодия)
с последующим округлением до целого числа (по правилам округления).

По предметам учебного плана  в  части,  формируемой участниками образовательного
процесса, зачет выставляется при условии  посещения, обучающимся не менее 50% занятий.
В случае,  если обучающийся посетил менее 50 % занятий,   ему может быть  определено
дополнительное  испытание  в  виде  тестирования,  письменного  или  устного  сообщения,
реферата  и  т.д.  Конкретный вид работы определяется  учителем и утверждается  приказом
директора.

Учащийся 1 класса считается прошедшим промежуточную аттестацию в случаях:
- выполнения  годовой контрольной работы по русскому языку, математике, окружающему
миру не менее чем на 50%;
- достижения результата техники чтения не менее 20 слов;
- фактический  уровень  освоения  учебного  материала  по  музыке,  изобразительному
искусству, технологии и физической культуре.

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
результаты  промежуточной  аттестации   учащихся  посредством  заполнения  дневника
учащегося (электронного дневника). 

Учащиеся,  освоившие  в  полном  объёме  соответствующую  часть  образовательной
программы, переводятся в следующий класс. Перевод учащихся 1 - 4 классов осуществляется
решением педагогического совета. Решение оформляется приказом директора.

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин  признаются  академической  задолженностью.  Обучающиеся,  не  прошедшие
промежуточную  аттестацию  по  уважительным  причинам  или  имеющие  академическую
задолженность,  переводятся  в  следующий  класс  условно.  Образовательная  организация,
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,  обеспечивающие
получение  обучающимся  общего  образования  в  форме  семейного  образования,  обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль  за  своевременностью  ее  ликвидации.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать
академическую задолженность.

Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,  курсу, дисциплине
не более двух раз в сроки, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.  В  указанный  период  не  включаются  время  болезни  обучающегося.  Для
проведения промежуточной аттестации повторно создается комиссия в составе трех человек.
Председателем комиссии является директор или заместитель директора по УВР.

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности  с  момента  ее  образования,  по  усмотрению  их  родителей  (законных
представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  на  обучение  по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

37



Обучающимся,  не  ликвидировавшим  в  установленные  сроки  академической
задолженности  по  уважительной  причине,  в  том  числе  по  болезни  предоставляется
возможность ликвидировать задолженность в дополнительные сроки.

Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение  промежуточной
аттестации.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего в форме семейного
образования,  не  ликвидировавшие в  установленные сроки  академическую задолженность,
продолжают получать образование в образовательной организации.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения на уровне начального
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования с учётом:

 результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

 условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

 особенностей контингента обучающихся.
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная

деятельность образовательной организации и  педагогов  начальной школы и,  в  частности,
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.
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