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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.

АООП НОО разработана организацией в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и с учетом ПАООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления
(управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер
управления Организацией  на основании:
-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  Стандарт)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)»;
-  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся   с задержкой психического развития, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015
«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег.№19993;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от  10.07.2015 г. №26;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в
общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6
октября 2010 г., регистрационный № 18638;
- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»;
- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32  «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
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и среднего общего образования»;
АООП разработана МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района, с учетом

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной

программы начального общего образования. В основу разработки АООП НОО обучающихся
с задержкой психического развития заложены дифференцированный и деятельностный
подходы. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с
задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. В
АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в
ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития к:
― структуре образовательной программы;
― условиям реализации образовательной программы;
― результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой
психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный
подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с
задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным
средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АООП
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития
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;  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 адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (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;
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- 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.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2)
2.1 Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ
СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих
основных задач:

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей;

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;

• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных

технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов,  секций,  студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
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• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития

Представлены в разделе 1. Общие положения.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу,
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию
требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной
направленности всего образовательного процесса при его особой организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления
внимания к формированию социальной компетенции.

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным
введением первого дополнительного класса).

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более
пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам
сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному
содержанию требований.

Вариант 7.2  АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в разных формах:  как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность1. Для обеспечения
возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО реализуется сетевая форма
реализации образовательных программ с использованием ресурсов соседних организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. Определение варианта АООП НОО
обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом
ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1  Часть 4 статьи 79 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).
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В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой
осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей
(законных представителей).

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности,
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном
объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы.

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО (вариант 7.2),  предлагается в целом сохранить в его традиционном
виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах2, что может потребовать внесения
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая,
промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении
письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта
АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием
образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной
динамики.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану3.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий4.

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа

2 Часть 13 статьи 59 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).
3 Часть 6 статьи 58 пункт 9 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).
4 Пункт 16 статьи 2 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).
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школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО
(вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом
или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная,
но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
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Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием
социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ5,  так и
специфические.

К общим потребностям относятся:
∂ получение специальной помощи средствами образования сразу же после

выявления первичного нарушения развития;
∂ выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
∂ получение начального общего образования в условиях образовательных

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;

∂ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;

∂ психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;

∂ психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;

∂ постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны
следующие специфические образовательные потребности:

∂ обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

∂ увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
∂ гибкое варьирование организации процесса обучения путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

∂ упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;

∂ организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);

∂ наглядно-действенный характер содержания образования;
∂ развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

5Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями»
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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∂ обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

∂ постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

∂  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;

∂ необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;

∂ постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;

∂ использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

∂ комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;

∂ специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;

∂ развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;

∂ обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования в МБОУ «Янгильдинская СОШ»
Чебоксарского района ЧР

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего
образования в МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района ЧР являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу.

Они представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.

Планируемые результаты:
■ обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
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■ являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учётом необходимости:

■ определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;

■ определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-
ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для данного предмета;

■ выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы отражают такие общие цели образования,
как

■ формирование ценностных и мировоззренческих установок,
■ развитие интереса,
■ формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,  допускающих предоставление и

использование исключительно неперсонифицированной информации.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного

материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников.

Критериями отбора данных результатов служат следующие:
■ их значимость для решения основных задач образования на данной ступени;
■ необходимость для последующего обучения;
■ потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум,

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий,  которая

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и при
наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового
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уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня.

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы
учебного предмета.

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. ;

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода
на следующую ступень обучения.

Учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.

От учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны
на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

■ двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;

■  программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Родной (чувашский) язык», «Литературное чтение на чувашском языке.» «Иностранный
язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».

Программа состоит из следующих разделов:
1.   Формирование универсальных учебных действий.
2.    Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
3.    Русский язык.
4.    Литературное чтение.
5.    Родной (чувашский) язык
6.    Литературное чтение на чувашском языке.
7.    Иностранный язык (английский язык).
8.    Математика.
9.    Окружающий мир.
10.  Музыка.
11.  Изобразительное искусство.
12.  Технология.
13.  Физическая культура.
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные   результаты). В результате изучения всех без исключения предметов на
ступени начального общего образования у     выпускников     будут     сформированы
личностные,     регулятивные,     познавательные     и коммуникативные
универсальные 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 (в том числе во внутреннем
плане), 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.
Цели и задачи программы формирования УУД. Ценностные ориентиры содержания
образования
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его требования к личностным и
метапредметным результатам освоения примерной основной образовательной программы,
дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ.
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации
содержания и педагогических технологий формирования УУД на ступени начального общего
образования средствами системы «ПНШ».
Задачи программы формирования УУД:
- создание условий для формирования у обучающихся способности к самопознанию,
саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной,
познавательной и социальной практике;
- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД;
- обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;
- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, для формирования навыков участия в различных
формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие
конкурсы, олимпиады и другие формы);

- обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков
целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся компетенций в
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области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего
пользования.

1.1. 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 личности в форме осознания «Я» как гражданина

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;

•  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков

окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
•   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 основе критерия

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;

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

1.2. 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.
1.3. 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;
• 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;
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• проводить сравнение 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

сети
Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

• 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.
1. 4. 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 и дистанционного
общения;

• 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;
• 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:
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- 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.
 1.2.2.1.     Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
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 ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

– 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 2—
3 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);
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– 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
опрочитанном.

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:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные

результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
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 информационно-коммуникационных
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технологий (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 медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее 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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– 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, набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–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);
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–заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
– 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 петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
– 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, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2.. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
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показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний
и письменных текстов.

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для
успешного участия в диалоге:

■         ориентация на позицию партнёра,
■         учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
■         стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,
■         умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
■ научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного

уровня культуры;
■ сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;

■ получит первоначальные    представления    о    системе    и   структуре
русского    языка:

познакомится   с   разделами   изучения   языка  —   фонетикой   и   графикой,   лексикой,
словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится
находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. В
результате    изучения    курса    русского    языка    у    выпускников,     освоивших
основную образовательную    программу    начального    общего    образования,     будет
сформирован    учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени
образования.

 Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

•        различать звуки и буквы;
•    характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;

•        знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться
• проводить   фонетико-графический   (звуко-буквенный)   разбор   слова   самостоятельно

по предложенному в учебнике алгоритму,
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора

слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться: ■ соблюдать нормы русского

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
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■ находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю,
родителям и

др).
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:
•        различать изменяемые и неизменяемые слова;
•        различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•        находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
■ разбирать  по  составу слова с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в

соответствии  с
предложенным в учебнике алгоритмом,
■ оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика» Выпускник научится:
•        выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•        определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
. выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» Выпускник научится:
•        определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,

склонение;
•        определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
•         определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,

глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения

морфологического
разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги

вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис» Выпускник научится:
•  различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании

и предложении;
• классифицировать         предложения        по        цели        высказывания,        находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•   определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•   находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•   выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность

научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,

обстоятельства;
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• выполнять  в   соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор
простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
 • различать простые и сложные предложения.
 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•     применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•     определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
•     безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
•   писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
•      проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при  составлении   собственных  текстов  перефразировать  записываемое,    чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
 Содержательная линия «Развитие речи».
Выпускник научится:

•  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;

•   соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
•  составлять план текста;
•   сочинять письма,  поздравительные открытки,  записки и другие небольшие тексты для

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить

в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3. Литературное чтение.  В   результате   изучения   курса  выпускник,    освоивший
основную   образовательную   программу начального общего образования:

■ осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя;
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■ научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;

■ получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость»,
«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;

■ начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-
понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;

■ освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится
соотносить его с другими видами искусства;

■ полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

■ приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных
к творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и
др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж-
дений, аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на
вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или при ответе на вопрос;

•   вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,  соблюдая правила
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного
произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;

•  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;

•  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;

•  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к
герою, событию;

•  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);

•   коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;

•  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;

•  самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную
литературу как вид искусства; осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение; осознанно выбирать виды
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чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; на практическом
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по
аналогии, рассуждение -  письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя);
писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; работать с детской
периодикой.

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);

– отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.

 Творческая деятельность. Выпускник научится:
•    читать по ролям литературное произведение;
•     использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

•     создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
 Литературоведческая пропедевтика. Выпускник научится:
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•       сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;

•      отличать прозаический текст от поэтического;
•       распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,

пословицы). Выпускник получит возможность научиться: сравнивать, сопоставлять,
делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); определять
позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; создавать
прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя
средства художественной выразительности (в том числе из текста).

1.2.4.Родной (чувашский) язык
КĔТЕКЕН РЕЗУЛЬТАТСЕМ
Вулама-cырма вĕрентесси Пуплеве аталантарасси
Предметăн пайрам результачĕсем:
- т ван чĕлхери тĕп сас сене: вĕсене пал ртмалли сас ӑ ӑ ӑ паллисене: сӑмахри сасӑсен
пахалӑхне (уcӑ е хупӑ): йĕркине: хытӑ тата cемcе сасӑсене сӑмахра паллама: cырура
палӑртма
пĕлни;
- сӑмахсене: предложенисене: пысӑк мар тĕрлĕ жанрлӑ текстсене вуласа ӑнланма
пултарни;
- пур сасӑ пуххи сӑмах: сӑмах пуххи предложени пулайманнине ӑнланни;
- сас паллисене (пĕчĕккисене тата пысӑккисене): вĕсен cыхӑнӑвĕсене: сӑмахсене:
предложенисене тĕрĕс евĕрлесе cырса илме: тĕрĕслеме вĕренни;
- уйрӑм сӑмахсене: 3-4 сӑмахран тӑракан: тытӑмĕпе ансат предложенисене илтнĕ тӑрӑх
cырма пултарни;
- чĕлхе пĕлĕвĕн хӑш-пĕр ансат ӑнлавĕсемпе терминĕсене (уcӑ е хупӑ сасӑ: сас палли:
сыпӑк: сӑмах: предложени: текст) уcӑмлани.
Харкам результатсем:
- ачасем хӑйсем вĕренекен пулнине ӑнланни: вĕренекенĕн яваплӑхĕсене уcӑмлани;
- ачасем тӑван cĕршыв: тӑван халӑх: тӑван чĕлхе ӑнлавсене ӑша хывни: хӑйсем хӑш халӑх
ывӑл-хĕрĕ пулнине ӑнланни: вĕсен тӑван халӑха хисеплес туйӑм амаланма пуcлани;
- ачасем таврари пурнӑc: этем: cут cанталӑк cинчен мĕн пĕлнине анлӑлатни: тавракурӑмĕ
йĕркеленсе пыни;
- харпӑр хӑйĕн тата тантӑшĕсен ĕcĕ-хĕлне санас-хаклас ӑслай-хӑнӑхусене алла илсе
пыни?
Пур предметсене вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем.
- ачасен шухӑшлавĕ пур енлĕн аталанса: вĕсем тишкерӳ: пĕтĕcтерӳ: пĕтĕмлетӳ ĕcĕсене
вĕренсе пыни;
- ачасен пуплевĕ пур енлĕн аталанса: вĕсем пуплев ĕcĕ-хĕлĕсене (итлев: вулав: cыру:
калу) вĕренсе пыни;
- кĕнекепе ĕcлеме вĕренсе пыни.
Пуплеве пур енлĕн аталантарнӑ май челхене ансат тишкерме, терминсемпе усӑ курма
вĕрентесси
Предметӑн пайрам результачĕсем:
- ачасем алфавитри саспаллисене: вĕсен пĕлтерĕшĕсене: уcă тата хупă сасăсен
уйрăмлăхĕсене:
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сăмахри уcă сасă cине пусăм ӳкни-ӳкменнине: сасăсем хытă тата cемcе пулнине: сăмахсене
пĕр
йĕркерен теприне мĕнле куcармаллине пĕлни;
- 35-40 сăмахлă текста каллиграфи тĕлĕшĕнчен тĕрĕс те таса: саспаллисене сиктерсе
хăвармасăр:
пăтраштармасăр пăхса cырни;
- 25-30 сăмахлă текста итленипе (диктант) cырма пĕлни;
- сăмаха сыпăклама: пĕр йĕркерен тепĕр йĕркене тĕрĕс куcарма;
cемcе хупă сасăсене cырура тĕрĕс палăртма: вăрăм хупă сасăллă сăмахсене (программăра
кăтартнисене) тĕрĕс cырни;
- cын ячĕпе хушаматне: ашшĕ ятне: выльăхсемпе чĕр чунсен уйрăм ячĕсене: хула: ял: урам:
юхан шыв ячĕсене пысăк саспаллипе пуcласа cырма пултарни;
- сăмахсен сасă тытăмне тишкерме (вĕсене сыпăклама: уcă тата хупă сасăсене: сасăсемпе
саспаллисен йĕркине тата хисепне палăртма) пĕлни ;
- япалана: унăн ĕcне: паллине пĕлтерекен сăмахсене ыйтăвĕ тăрăх ушкăнлама-пултарни :
- предложенин тĕп членĕсене – подлежащипе сказуемăя – тупма пĕлни;
- ыйтусем тăрăх ансат предложени членĕсем хушшинчи cыхăнăва палăртма вĕренни:
- предложение пысăк саспаллирен пуcласа cырма: ун вĕcне: интонацие кура: пăнчă: ыйту е
кăшкăру палли лартма пĕлни:
- 30-45 сăмахлă текст тăрăх ыйтусене хуравласа изложени cырма. 2-3 предложениллĕ текст
тума
пултарни?
Харкамлӑх результачĕсем
- тӑван чĕлхене хаклама, хисеплеме хӑнӑхса пыни;
- кашни халӑхӑн хӑйĕн чĕлхи, вӑл ыттисенчен уйрӑлса тӑнине ӑнланни;
- чĕлхепе кӑсӑкланма пуҫлани, харпӑр хӑй пуплевне лайӑхлатас кӑмӑл-туйӑм амаланни
Пур предмета та вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем.
- пулӑмсене тарӑнрах ӑнланма вĕренсе пыни
- ӑнлавсене уcӑмлама: ушкӑнлама хӑнӑхса пыни
- тишкерӳ-пĕтĕcтерӳ: танлаштару хӑнӑхӑвĕсем cирĕпленсе пыни
Пуплеве пур енлĕн аталантарнӑ май чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усӑ курма
вĕрентесси
Предметӑн пайрам результачĕсем:
- сăмахăн тĕп пайĕсем – унăн тымарĕпе аффиксĕсем: пуплев пайĕсем – япала ячĕ: глагол:
паллă
ячĕ: предложенин тĕп (подлежащи: сказуемăй) тата кĕcĕн членĕсем пулнине пĕлни
- вĕреннĕ орфограммăсенчен тăракан 40-45 сăмахлă текста таса: тĕрĕс те илемлĕ cырса илме:
итленипе (диктант) cырма: предложенисем вĕcĕнче кирлĕ чарăну (пăнчă: ыйту е кăшкăру)
палли
лартма пултарни:
- сăмахсен сасă тытăмне сăнама% сыпăксене уйăрма: уcă тата хупă сасăсене палăртма: уcă
сасă
cине пусăм ӳкни-ӳкменнине пĕлме: хупă сасă хытти-cемcине: янăравлă-янăравсăррине туйма:
сăмахри сасăпа саспалли хисепне уяма хёнёхса пыни;
- сăмах тытăмне (тымарĕпе аффиксне) курма пултарни:
- пуплев пайĕсене (япала ячĕ: глагол: паллă ячĕ) палăртма: вĕсем мĕнле формăрине (япала
ячĕсен хисепне: глаголсен вăхăчĕпе хисепне) чухлани
- предложенири сăмахсен cыхăнăвне асăрхани: сăмах майлашăвĕсене уйăрни:
- предложени тытăмне (синтаксисне) ансат тишкерме (вăл калуллă: ыйтуллă е хистевлĕ:
кăшкăруллă е кăшкăрусăр пулнине палăртма: унăн тĕп тата кĕcĕн членĕсене: вĕсем хушшинчи
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cыхăнăва ыйту лартса тупма) пĕлни:
- ушкăнпа тунă е хатĕр планпа усă курса 55-65 сăмахлă изложени cырма вĕренсе cитни?
Харкамлӑх результачĕсем.
- чĕлхене тĕплĕнрех вĕренес: харкамӑн пуплев ĕc-хĕлĕсене аталантарас кӑмӑлĕ амаланни
- тантӑшĕсен тата харкам пуплевне сӑнама: тĕрĕслеме вĕренсе пыни
- тӑван чĕлхе пуянлӑхĕпе: илемĕпе киленме пуcлани
Пур предмета та вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем.
- тĕрлĕ текста тишкерме: тӳрлетме вĕренсе пыни
- пуплев культурин енĕсене тимлеме хӑнӑхса пыни
- калура тата cырура пуплев тата хутшӑну этикечĕн нормисене тытса пыма хӑнӑхса пыни
- урокра тата тулашĕнче харпӑр хӑй ĕcне йĕркелеме вĕренсе пыни.
Пуплеве пур енлĕн аталантарнӑ май чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усӑ курма
вĕрентесси
Предметăн пайрам результачĕсем:
- вĕреннĕ пуплев пайĕсем: вĕсен паллисем: предложенин пĕр йышши членĕсем cинчен cирĕп
пĕлни:
- вĕреннĕ орфограммăсенчен тăракан 55-60 сăмахлă текста йăнăшсăр: таса та илемлĕ cырса
илме: диктант cырма пултарни:
- пĕр йышши членлă предложенире (вĕреннĕ тĕслĕхсем) чарăну паллисем лартма вĕренни:
- сăмахăн сасăпа саспалли тытăмне тишкерме: тымарĕпе аффиксĕсене тупма хёнёхни:
- япала ячĕсен: сăпат ылмашĕсен падежĕпе хисепне: глаголсен хисепне: сăпачĕпе вăхăтне
палăртма пултарни:
- предложенин ансат синтаксис тытăмне чухлама, вăл тĕллевпе интонаци тĕлĕшĕнчен
мĕнлине
калама: унăн тĕп членĕсемпе кĕcĕн членĕсене тупма: ыйтусем тăрăх вĕсен cыхăнăвне тата пĕр
йышши членсене асăрхама хӑнӑхса пыни:
- харпăр хăй тĕллĕн тунă планпа усă курса 80-90 сăмахлă текст тăрăх изложени cырма:
пурнăcра
пулни-иртни: экскурсире курни: сăнани cинчен cыхăнуллă пĕчĕк калав йĕркелеме (сочинени
cырма) вĕренсе пыни.
Пур предмета та вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем.
- чĕлхе тĕп хутшӑну хатĕрĕ: наци культурин единици: вĕренӳ тата аталану хатĕрĕ пулнине ӑса
хуни
- чĕлхепе тĕрлĕ cӑлкуcсенче кирлĕ: тивĕcлĕ информаци тупма ӑнӑcлӑ усӑ курма хӑнӑхса
пыни
- чĕлхе хатĕрĕсемпе хутшӑну тата вĕренӳ задачисемпе шайлашуллӑ тивĕcлĕ усӑ курма
вĕренсе
пыни
Харкамлӑх результачĕсем.
- таса: тĕрĕс: вырӑнлӑ пуплев cынӑн сапӑрлӑх тата пĕтĕмĕшле аталанӑвĕн палӑрӑмĕ пулнине
ӑнланни
- чĕлхепе тирпейлĕ: тĕрĕс усӑ курма вĕренес кӑмӑлĕсем cирĕпленни
- хутшăну культурин правилисемпе килĕшӳллĕн вăхăтра тав тума, каcару ыйтма, саламлама,
вашават сăмах хушма, япала ыйтса илме, чĕнĕве палăртма,
- чĕлхе харкам ӑславлӑ пултарул_R_E___F_Iӑхне: шухӑш вĕcевне палӑртмалли:
аталантармалли хатĕр
пулнине ӑнланни.
1.2.5. Литературное чтение на родном(чувашском) языке
Литература вулавĕ. Класс тулашĕнчи вулав
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Пур предмета та вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем
- вĕренекенсем ӑс-тӑн тĕлĕшĕнчен аталанса пыни;
- пуплев ĕҫ-хĕлĕн пур тĕсĕсене те аталантарса пыни; ятарлӑ ӑнлавсемпе терминсен
пĕлтерĕшне уҫӑмласа ӑса хывма хӑнӑхса пыни;
- ачасен ӑслав ĕҫĕпе кӑсӑкланма пуҫлани;
- вĕренӳ ӑслай-хӑнӑхӑвĕсем йĕркеленме пуҫлани
Харкамлcх результачĕсем:
- вĕренекенсен социаллӑ тата кӑмӑл- сипет опычĕ пуянланни;
- ачасем ҫитĕнсен мĕн-пур этемлĕхĕн литература пуянлӑхне ӑнланма, хисеплеме, унпа
киленме вĕренсе пыни;
- вулав хатĕрĕсем урлӑ ачасен чунĕнче гражданлӑхпа патриотлӑх, ҫынлӑх, тивĕҫлĕхпе
яваплӑх туйӑмĕсем аталанса пыма пуҫлани, пурнӑҫра лайӑххипе япӑххине, ыррипе усаллине
чухлама ӑнтӑлни.
Предметӑн пайрам результачĕсем:
- ачасен хcйсен ӳсĕмне тивĕҫтерекен литература хайлавĕсене итлес-вулас кӑмӑлĕ амаланни;
- калӑпӑшĕпе пысӑках мар, ансат сюжетпа интригӑллӑ, ансат жанрлӑ илемлĕ хайлавсене
тӑнласа е вуласа ӑнланма, туйса илме вĕренсе пыни;
- илемлĕ хайлав ҫинчен a_c_e_(_/_пĕтĕмĕшле ӑнланни проза тата поэзи хайлавĕсен хӑй
евĕрлĕхне
туйма вĕренни;
- литература жанрĕсем инчен пĕтĕмĕшле нлан ҫ ӑ ӑвĕ калӑпланма пуҫлани;
- илемлĕ хайлавпа ĕҫлемелли пуҫламӑш хӑнӑхусем калӑпланни, хайлавсен содержанине ӑса
хывмалли тата асӑмламалли мелсене вĕренсе пыни;
- ача хӑй те хайлав ĕҫне явӑҫма сĕмленни.
Литература вулавĕ. Класс тулашĕнчи вулав
Предметӑн пайрам результачĕ
- вулав пахалӑхĕсем cирĕпленни: вулав тĕсĕсемпе мелĕсене алла илни:
- сасӑллӑпуплевĕн пĕлтерĕшлĕ мелĕсене (хӑвӑртлӑхĕ: янӑравлӑхĕ: кĕвĕлĕхĕ) кирлĕ пек
улӑштарма вĕренни
- текст тишкерĕвне малалла вĕренсе пыни
- ансат жанрсене (юмах: калав: сӑвӑ) пĕр-пĕринчен уйӑрса илме пултарни
- хӑш-пĕр илемлĕх мелĕсене (танлаштару: эпитет: метафора) курма-сӑнама тытӑнни
- литература пĕлĕвĕн ансат ӑнлавĕсемпе паллашни
Пур предмета та вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем
- Тĕрлĕ хайлав тишкернĕ май хӑйсен тата ыттисен ĕc-хĕлне сӑнама: хаклама хӑнӑхма пуcлани
- вуласа е итлесе пĕлнĕ информацие ӑса хывма: асӑмлама вĕренсе пыни
- мӑшӑррӑн, ушкӑнпа, пĕрле ĕcлеме хӑйсем хушшинче рольсемпе ĕcсене уйӑрма: пĕрлĕхлĕ
ĕcĕн
харкам пайне пурнӑcлама вĕренме пуcлани?
Харкамлăх результачĕсем
- сӑмах искусствипе киленме вĕренсе пыни;
- тӑван халӑх тата кĕршӳ халӑхсен культурине хисеплеме, пуринпе те тӳсĕмлĕ те ҫураҫуллӑ
пулма хӑнӑхса пыни;
- илемлĕ хайлавсем вуланӑ-тишкернĕ май ачасен илем туйӑмĕ аталанни: вĕсен илем
пахалӑхĕсене ӑша хуни.
Литература вулавĕ. Класс тулашĕнчи вулав.
Предметăн пайрамлӑ результачĕсем
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·  текстпа ĕcлеме пултарни темипе тĕп шухӑшне палӑртни: тишкерӳ ыйтӑвĕпе
cыхӑннӑ информаци тупни;
·  пĕтĕмлетӳсем патне пыма: пулӑмсемпе сӑнарсен хӑтланӑшĕсен cыхӑнӑвĕсене
ӑнланма: сӑлтавлама вĕренсе пыни;
·  текстра геройсен шухӑшне cирĕплетекен вырӑнсене тупма пултарни?
·  сӑнарсен ĕcĕ-хĕлĕпе хӑтланӑшĕсене: кӑмӑл-туйӑмне тишкернĕ-сӑнанӑ май пĕтĕм
этемлĕх ырлӑхĕсемпе пахалӑхĕсене ӑша хывма: ырӑпа усала уяс хӑнӑхусем аталанса
пыни
·  илемлĕ литература жанрĕсен (тĕрлĕ юмах,калав, сӑвӑ,юптару) тĕп уйрӑмлӑхĕсене
курма вĕренсе пыни.
Пур предмета та вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем
·  Словарьсемпе: справочниксемпе усӑ курма вĕренсе пыни
·  Кĕнекепе ирĕклĕн ĕcлеме пĕлни, уйрӑм палӑртусемпе, тупмаллисемпе усӑ курса
кирлĕ текста: унӑн палӑртнӑ вырӑнĕсене хӑвӑрт тупма сĕннĕ ĕcсене пурнӑcлани;
·  тĕрлĕ информаци cӑл куcĕпе усӑ курма пултарни;
·  кĕнекепе, словарьсемпе, справочниксемпе, текст патне панӑ иллюстрацисемпе ĕcлеме
хӑнӑхса пыни;
·  вулавӑн тĕрлĕ тĕсне (паллашуллӑ, тĕпчевлĕ-тишкерӳллĕ, суйлавлӑ, шыравлӑ) алла
илсе пыни;
·  мӑшӑшӑррӑн, пĕчĕк ушкӑнпа, пĕрле ĕcлеме хӑйсем хушшинче рольсемпе ĕcсене
уйӑрма,пĕрлĕхлĕ ĕcĕн харкам пайне пурнӑcлама вĕренсе пыни;
Харкамлӑх результачĕсем
·  Тӑван халӑхӑн авалхи кун-cулĕпе, унӑн тĕрлĕ тапхӑрта палӑрнӑ ывӑл-хĕрĕпе, вĕсен
пархатарлӑ ĕcĕсемпе паллашнӑ май харкам мĕнле халӑхран тухнине ӑша хуни, унӑн cакӑнта
мӑнаcланас туйӑм cирĕпленни;
·  т ван хал х культурин, хал х с махл хĕн тыт мĕпе ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑшлӑхĕ мĕн тери пуян
пулнине курма, несĕмĕлĕрсем ӑна ĕмĕрсем хушши упраса, туптаса паянхи куна ҫитерме
пултарнине ӑса хывни.
Литература вулавĕ. Класс тулашĕнчи вулав
Предметӑн пайрамлӑ результачĕсем
·  фольклор хайлавне автор хайлавĕнчен уйăрса илме,
·  проза жанрĕсене (юмах, калав, повесть) уйăрма, тĕп паллисене палӑртма пĕлни;
·  текстра илемлĕ сăнарлăх мелĕсене (танлаштару, сăпатлантару, эпитет, тепĕр хут калани,
рифма, сасă cырăвĕ) тупма пултарни;
·  илемлĕ текстпа ансат ăслăх тексчĕсен уйрӑмлӑхĕсене палӑртма пĕлни;
·  хайлав ăшлăхне пĕр тĕвĕре (завязка - ĕc аталанăвĕ - кульминаци - развязка; ĕc пуcламăшĕ
- ĕc аталанăвĕ - чи хĕрӳллĕ самант - ĕc вĕcĕ) курма пултарни;
·  героя, унăн хăтланăвĕ тата текстра тӳррĕн панă характеристики тăрăх хак пама, геройсене
хак пани тăрăх автор вĕсем cине мĕнле куcпа пăхнине чухлама пĕлни;
·  литература хайлавĕ cинчен ансатăн каласа пама (вăл халăхăн е авторăн хайлавĕ, унăн
тĕсĕ (проза, поэзии, драма) жанрĕ (юмах, повесть-юмах, калав, былина, миф, халап, сăвă,
пьеса) сюжетри тĕп йĕрсем, хайлавăн тĕп шухăшĕ) пĕлни;
·  авторпа, унăн пултарулăхĕпе кĕскен паллаштарма (писатель, поэт, пирĕн вăхăтри е
маларахри саманасенче пурăннă, мĕн cинчен cырать (cырнă)пултарни;
·  авторăн тата харпăр хăйĕн кăмăлне палăртса литература хайлавĕн персонажĕсене хак
пама пĕлни.
Пур предметсене те вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем
·  Пĕр ыйтупах тĕрлĕ позици пулма пултарнине ӑнланни: вĕсенчен пĕрне суйласа
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илме е хӑйĕн урӑхла шухӑшне каласа пама вĕренни.
·  Литература вулавĕн предмечĕ шалашĕнче проектсем пурнӑcланӑ май вĕренӳ
задачисем лартма, вĕсене татса памалли cул-йĕр палӑртма вĕренсе пыни.
·  илемлĕ литература тӑван халӑх культурин пĕлтерĕшлĕ пайрамĕ пулнине ӑса
хывни, илемлĕ литература хайлавĕсене ӳнер единици пек йышӑнма вĕренсе cитни.
Харкамлӑх результачĕсем
- вулав харкам аталанӑвĕшĕн мĕн тери пĕлтерĕшлĕ пулнине ӑнланни;
- тĕнче литература пӳлминче чӑваш литературин тӳпи те палӑрмаллах пысӑк пулнине
ӑнкарни;
- этемлĕх cырулӑхĕн пуянлӑхне ӑнланма, хисеплеме, унпа киленме вĕренсе пыни;

- ачасен вулав пултарулӑхĕ cирĕпленнипе пĕрлех хайлавcӑ пултарулӑхĕ те амаланса
пыни.__

1.2.6. Иностранный язык (английский). В результате изучения иностранного языка на
ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл
овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной)  культуре,  но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение
на уроках иностранного языка актуальных событий,  собственных поступков и поступков
своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование
собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:

■         сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

■         будут заложены основы коммуникативной культуры,  т.  е.  способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнёрами;

■         сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
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действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

 Коммуникативные умения. Говорение. Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
•    составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•    рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться: участвовать в элементарном диалоге,

расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко
излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование.
Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при

непосредственном общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов,
сказок, построенных на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём

информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение. Выпускник научится:
•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•   читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
•   читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном

языковом материале;
•   читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание
текста.
Письмо. Выпускник научится:

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
•   писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с

опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,

тема
сообщения).
 Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия,

орфография. Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
•  списывать текст;
•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;



35

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка;

•  отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык

и
обратно).
Фонетическая сторона речи. Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского/ немецкого языка,

соблюдая нормы произношения звуков;
•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•  различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь

его использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по
транскрипции.

Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
•   восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
•    оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с

коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи. Английский язык. Выпускник научится:

•  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые

(до  30)  числительные;  наиболее употребительные  предлоги для  выражения  временных
и

пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться: •/
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; • использовать   в  речи
безличные  предложения   (It's   cold.   It's   5 O'CIOCK. It's  interesting),

предложения с конструкцией htere is/there are; f оперировать   в   речи   неопределёнными
местоимениями   some,   any   (некоторые   случаи употребления: Can I haye some tea? Is there
any milk in the fridge? — No, there isn't any); S образовывать  по  правилу  прилагательные
в  сравнительной  и  превосходной  степени  и
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употреблять их в речи;  распознавать    в    тексте    и    дифференцировать    слова    по
определённым    признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).

1.2.7. Математика и информатика. В результате изучения курса математики
обучающиеся на ступени начального общего образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;

получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм,  заполнять готовые формы,  объяснять,  сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.

 Числа и величины. Выпускник научится:
•  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

•   группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
•   читать и записывать величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),  используя

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год
— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои

действия; V      выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия. Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком);

•   выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
•   вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических

действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
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 • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,

прикидки и оценки результата действия).
 Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится:
•   анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

•  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);

•   оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться: решать задачи на нахождение доли

величины и величины по значению её доли (половина,треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Выпускник научится:
•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
•   выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
•   использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
•   распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
•   соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник    получит    возможность    научиться распознавать,    различать    и

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины. Выпускник научится:
•  измерять длину отрезка;
•   вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных
фигур прямоугольной формы.

 Работа с информацией. Выпускник научится:
•  читать несложные готовые таблицы;
•  заполнять несложные готовые таблицы;
•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность

научиться: читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную
готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в
строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; распознавать одну и ту же информацию,
представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные
исследования, собирать и представлять полученную информацию спомощью таблиц и
диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных
культур, Основам светской этики.
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Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории
ее формирования в России;

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории
ее формирования в России;

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы иудейской культуры
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Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории
ее формирования в России;

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.9. Окружающий мир.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального

общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентации, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
  - примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

В   результате   изучения   курса   выпускники   заложат   фундамент   своей
экологической   и культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,
освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.

 Человек и природа. Выпускник научится:
•  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

•    использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,  в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

•   использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;

•   использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;

•  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;

•  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и

видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;  моделировать   объекты   и   отдельные   процессы

реального   мира   с   использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
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конструктора; осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение,

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми навыками

самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня,
правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного
поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях; планировать,    контролировать   и  оценивать  учебные   действия   в
процессе   познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации.

Человек и общество. Выпускник научится:
•  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;

•   различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-
рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными

группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его

созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,

профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной

обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной

образовательной
среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,

договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной

деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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1.2.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего

образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.

Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

     - высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).

Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
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- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?

Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о

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

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

Музыка.
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку,
самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских
замыслов.
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в
том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных
качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-
трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-
второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.12. Технология. В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени
начального общего образования:

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение   конструкторских,   художественно-конструкторских  и   технологических  задач
заложит развитие      основ      творческой      деятельности,       конструкторско-
технологического      мышления, пространственного   воображения,   эстетических
представлений,   формирования   внутреннего   плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

 -  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
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простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.

Выпускник научится:
•   называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;

•  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;

•   организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире,
уважать их; понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его  реализации,   воплощать  его  в  продукте,
демонстрировать  готовый  продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:

•  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

•    выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы,  читать их и выполнять разметку с опорой на них;  изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться: отбирать   и  выстраивать   оптимальную
технологическую   последовательность  реализации собственного или предложенного
учителем замысла; прогнозировать   конечный   практический   результат   и
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самостоятельно   комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование. Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное

расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;

•  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться: соотносить объёмную конструкцию,
основанную на правильных геометрических формах,  с изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать
этот образ в материале.

Практика работы на компьютере. Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;

•  создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,  визуальной,  звуковой

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.

1.2.13. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для
занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке).

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;

-  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.

Обучающиеся:
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

-  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;

-  научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;
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-  научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-
тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.

Знания о физической культуре. Выпускник научится:
•   ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;

•   раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;

•    организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической
культурой с трудовой и оборонной деятельностью; характеризовать роль и значение режима
дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности.
Выпускник научится:
•    отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
•  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;

•    измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь  по  физической
культуре с записями режима дня,  комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов   наблюдений   за
динамикой   основных   показателей   физического   развития   и физической
подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приёмы оказания
доврачебной помощи при травмах и ушибах.
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения

адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и
тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

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;
∂ 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.
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

При оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной
работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и
финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив.

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
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 –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
          Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения,
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и
они смогут ее организовывать под руководством учителя.
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Оценка результатов освоения содержания образовательных программ
учащимися с ЗПР.

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

Числительных быть не должно,  прилагательных может быть от 8%  до12%.  Короткие слова
надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале
замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после
этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок
прочитал текст в том темпе,  в котором ему удобно,  а потом ответил на вопросы по
содержанию. Результаты фиксируются в таблице.

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1класс
(отметки не
выставляются)

от
м

ет
ка

1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается,
чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения
на конец года 10-20 слов в минуту

2 класс

от
м

ет
ка

1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

Уметь читать вслух
сознательно, правильно
целыми словами (трудные
по смыслу и по структуре
слова-по слогам),
соблюдать паузы и
интонации,
соответствующие знакам
препинания; владеть
темпом и громкостью речи
как средством
выразительного чтения;
находить в тексте
предложения,
подтверждающие устное
высказывание; давать
подробный пересказ
небольшого доступного
текста; техника чтения 25-
30 сл./мин.

5 30-40 сл. в мин, соблюдая
паузы и интонации,
соответствующие знакам
препинания. Читать
целым словом (трудные
по смыслу и структуре
слова- по слогам).

4 1-2 ошибки, 25-30 сл.

3 3-4 ошибки, 20-25 сл.
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2 6 и более ошибок, менее
20 сл.

3 класс

от
м

ет
ка

1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

5 Без ошибок; 40-45 сл. в
мин.

5 50-60 сл. без ошибок.
Читать целым словом
(малоизвестные слова
сложной слоговой
структуры – по слогам).
Владеть громкостью,
тоном, мелодикой речи.

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл.
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл.
2 6 и более ошибок, менее

30 сл.
2 6 и более ошибок, менее

30 сл.

4 класс

от
м

ет
ка

1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

5 Без ошибок; 60-75 сл. в
мин.

5 70-80 сл. без ошибок,
бегло с соблюдением
орфоэпических норм,
делать паузы, логические
ударения.

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл.
3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл.
2 6 и более ошибок, менее

50 сл.
2 6 и более ошибок, менее

55 сл.

Русский язык.
Объем диктанта и текста для списывания:

классы четверти
I II III IV

1 - - - 15-17
2 15-20 20-25 25-30 30-35
3 40-45 45-50 50-55 55-60
4 60-65 65-70 70-75 75-80

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех
слов диктанта).  Слова на неизученные правила либо не включаются,  либо выносятся на
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доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения
грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых
вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся
предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и
сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят
обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими
нормами оценок.

Оценка за грамматические задания
Оценка «5» «4» «3» «2»
Уровень
выполне
ния
задания

ставится за
безошибочное
выполнение всех
заданий, когда
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
определений,
правил и умение
самостоятельно
применять знания
при выполнении

ставится, если
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение правил,
умеет применять
свои знания в ходе
разбора слов и
предложений и
правил не менее ¾
заданий

ставится, если
обучающий
обнаруживает
усвоение
определенной
части из
изученного
материала,
в работе
правильно
выполнил не
менее ½ заданий

ставится, если
обучающийся
обнаруживает
плохое знание
учебного
материала, не
справляется с
большинством
грамматических
заданий

Объем словарного диктанта:
классы количество слов
1 7-8
2 10-12
3 12-15
4 до 20

Оценки за словарный диктант
«5» нет ошибок
«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);

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

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

3ошибки (2-4 классы)

 Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР

О
тм

ет
ка

Программы
общеобразовательной

школы

Адаптированная основная
общеобразовательная программа для

учащихся с ЗПР

5 Не ставится при трёх исправлениях, но
при одной негрубой ошибке можно
ставить

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2
дисграфических ошибок, работа
написана аккуратно
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4 Допущены орфографические и 2
пунктуационные ошибки или 1
орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки

Допущены 1-2 орфографические
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3
дисграфических ошибок, работа
написана аккуратно, но допущены 1-2
исправления

3 Допущены 3-4 орфографические
ошибки и 4 пунктуационные ошибки
или 5 орфографических ошибок

Допущены 3-7 орфографических
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5
дисграфических. Допущены 1-2
исправления

2 Допущены 5-8 орфографических
ошибок

Допущено более 8 орфографических, 4 и
более дисграфических ошибок.

1 Допущено более 8 орфографических
ошибок

-

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе
каждого класса).

За ошибку в диктанте не считаются:
-  ошибки на те разделы,  орфографии и пунктуации,  которые ни в данном классе,  ни в

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на
доске);

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды

написано в конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной

орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена;
-дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки= 1 ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается

за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
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Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида
речевого нарушения:

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков
звукового анализа и синтеза:

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);
•  перестановка букв и слогов –  «онко» (окно),  «звял» (взял),  «переписал» (переписал),

«натуспила» (наступила);
• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);
• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые»

(которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква);
• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с

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

(висит на стене);
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений

– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после
школы я тоже. Буду шофёром»;

•  замена одной буквы на другую –  «трюх»  (трёх),  «у глеста»  (у клеста),  «тельпан»
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон»
(конь), «лублу» (люблю).
       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической
стороны двигательного акта:
       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у
«прурода» (природа),
 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор»
(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).

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

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья».
«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при
летели», «в зяля», «у читель».

Математика.
       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного
приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое
и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые
словесной оценкой.
       В качестве оценивания предметных результатов, обучающихся 2-4 классов используется
пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике
«5» ставится обучающемуся, если он:
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение
правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств
действий;
в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием
буквенной символики.



61

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании
выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения
результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он:
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный
ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или
допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с
помощью педагога справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за
вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное
представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может
безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать
арифметическую задачу данного типа.

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен
отчётливо представлять,  какие из них к данному моменту уже сформированы,  а какие только
находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо"
знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
• 75-94 % - «4»,
• 40-74 % - «3»,
• ниже 40% -«2».

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью
не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных
ответов может быть ниже):
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % - «3».
 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении
отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных
геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и
т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика,
так как не отражают ее уровень.

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий
уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень
медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть
достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное"
выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и
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умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления
учащихся, организовать коррекционную работу.

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок,
учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и
практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков
учащихся, ставятся следующие отметки:

∂ Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
∂ Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
∂ Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
∂ Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке
оценка не снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей
целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2
вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если:

∂ допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;
∂ вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

Оценка "2" ставится, если:
∂  допущены ошибки в ходе решения всех задач;
∂  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в

других задачах.
Оценка математического диктанта.

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий,
ставятся следующие отметки:

∂ Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
∂ Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
∂ Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
∂ Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

Грубой ошибкой следует считать:
∂ неверное выполнение вычислений;
∂ неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений,

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

∂ неправильное решение уравнения   и неравенства;
∂ неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без

скобок.
Окружающий мир

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного
материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных
работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи
направлены на выявление:
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• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их
свойствах;

• уровня сенсорного и умственного развития;
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных

признаков;
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и

отличительных признаков;
• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному

плану;
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц,

домашних и диких животных;
• уровня развития речи, степени систематизации словаря;
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения

соответствующими словами;
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
• умения выбирать способ обследования предмета;
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях,

наблюдениях и практической деятельности;
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в

определенной последовательности;
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову,

образцу;
•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.
Виды проверочных работ

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний,
умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи являются:

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;
• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
• составление рассказов по серии картинок;
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной

последовательности;
• составление рассказов по сюжетным картинам;
• составление плана рассказа при помощи картинок;
• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану,

алгоритму;
• работа с деформированным предложением, текстом;
• пересказ по готовому образцу;
• решение речевых логических задач;
• работа по перфокартам;
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала,

бумаги, картона, дерева:
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,
• ролевой тренинг,
• выполнение тестовых заданий.

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего
окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей
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между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач
активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение
умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи.

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится
по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по
предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.

Оценка устных ответов.
          Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный
ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на
результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в
тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять
свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности,
нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно
раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При
оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает
фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в
установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком:
излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя,  частично использует в ответах
результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического
материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью
учителя исправляет перечисленные недочеты.

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью
учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них
неправильно.

Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных
образовательных достижений

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.

Рабочий Портфель ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий обучающихся с ЗПР;

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы

и методы контроля
Формы учета достижений

текущая итоговая урочная внеурочная
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аттестация (четверть, год)
аттестация

деятельность деятельность

- устный опрос;
- письменная и

самостоятельная работа;
- диктанты;

-контрольное
списывание;

тестовые задания;
- графическая работа;

- изложение;
- доклад;

- творческая работа;
- посещение уроков по

программам
наблюдения.

-диагностическая;
контрольная работа;

- диктанты;
- изложение;
- контроль

техники чтения.

-анализ динамики;
текущей

успеваемости;
-активность в проектах

и программах в
урочной деятельности.

-участие в выставках,
конкурсах,

соревнованиях;
- активность в проектах

и программах
внеурочной

деятельности;
- творческий отчет.

- портфолио
- анализ психолого-педагогических

исследований

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

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

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

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

ñ портфель ученика;
1) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР,
УУД.

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 на уровне основного общего  образования;

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.

Динамическое наблюдение развития ребенка в области
 познавательной, личностной, коммуникативной сферах

Параметр
исследования

Характеристика параметра 20___ - 20___ 20___ - 20___
начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

Познавательная сфера
Внимание Концентрация и объем

Распределяемость
Средний балл

Память Зрительная непроизвольная
Зрительная произвольная
Слуховая произвольная
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Средний балл
Мышление Обобщение невербальное

Обобщение вербальное
Установление причинно-
следственных связей
Анализ, синтез
Беглость, гибкость
Средний балл

Личностная сфера
Тревожность
Структура
мотивации

Учебный мотив
Мотив достижения
Мотив общения
Игровой мотив
Устойчивость системы

Волевая
регуляция

В структуре моторной
деятельности

Самооценка

Выводы, рекомендации
        Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы
могут конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с
ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
   Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.

Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции
используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса
начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных
жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку
динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной
компетенции ребенка по позициям:

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
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- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав
в организации обучения;

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
  - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
     - продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям.

Оценка метапредметных результатов.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
Класс Метапредметные результаты
1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять
контроль в форме
сличения своей работы с
заданным эталоном.
3. Вносить необходимые
дополнения,
исправления в свою
работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на
иллюстративный ряд

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать
информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее

1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2.  Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3.  Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.
5.  Сотрудничать со
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«маршрутного листа». и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям.

сверстниками и взрослыми
для реализации проектной
деятельности.

Класс Метапредметные результаты
2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим параметрам:
легко или трудно
выполнять, в чём
сложность выполнения.

1.  Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.
3.  Ориентироваться в
рисунках, схемах, таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное
или прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл
названия произведения,
связь его с содержанием.
6.  Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно продолжать
их по установленному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное; понимать
тему высказывания
(текста) по
содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4.  Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на
реплики, задавать
вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
6. Выполнять
различные роли в
группе,  сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
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Класс Метапредметные результаты
3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить свои
действия с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Осознавать способы
и приёмы действий
при решении учебных
задач.
6. Осуществлять само-
и взаимопроверку
работ.
7. Оценивать
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями или на
основе различных
образцов и критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на определенном
этапе.
9. Осуществлять выбор
под определённую
задачу литературы,
инструментов,
приборов.
10. Оценивать
собственную
успешность в

1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет
освоено при изучении
данного раздела; определять
круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий
под определённую задачу.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди словарей,
энциклопедий, справочников
в рамках проектной
деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование словесной
информации в условные
модели и наоборот.
Самостоятельно
использовать модели при
решении учебных задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать,
устанавливать причинно-
следственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных
заданий, предлагать разные
способы выполнения
заданий, обосновывать выбор
наиболее эффективного
способа действия

1.  Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого этикета и
правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное,
задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения, понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в
ходе проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при
работе в группе.
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выполнения заданий

Класс Метапредметные результаты
4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать
способы и приёмы
действий, корректировать
работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для
выполнения определённой
задачи различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким
критериям проводилась
оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе над
ошибками.
6. Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности) и удерживать
ее.
7. Планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими

1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения,  которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания,
осуществлять выбор
заданий, основываясь на
своё целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты;
устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинно-
следственные связи,
строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
3.  Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в
высказывании
собеседника, отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично относиться
к своему мнению.  Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций при работе в
паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе
группы: распределять
обязанности,
планировать свою часть
работы; задавать
вопросы, уточняя план
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требованиями.
9. Планировать
собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты
и др.

гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном,
развёрнутом виде, в виде
презентаций.

действий; выполнять
свою часть
обязанностей, учитывая
общий план действий и
конечную цель;
осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания,
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного
уровня);
— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета курса);
— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса).

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно
- измерительных материалов, реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу
предмета курса)

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и
метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД
на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных
умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего
образовательного процесса.
Ф.И.О.  ребенка ______________________________________________________
Регулятивные УУД

класс 1 2 3 4 Средний
балл

дек. май дек. май дек. май дек. май

1.Умение
определять цель
деятельности на
уроке

0
1
2
3

2.Умение
работать по
плану

0
1
2
3

3. Умение
контролировать
выполнение
заданий

0
1
2
3
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Познавательные УУД
класс 1 2 3 4

4. Умение
ориентироваться в
учебнике

0
1
2
3

5. Умение
сравнивать и
группировать
предметы

0
1
2
3

6. Умение извлекать
информацию из
сюжетного рисунка

0
1
2
3

7. Умение
переводить
информацию из
одного вида в
другой (из рисунка в
схему)

0
1
2
3

8. Умение
вычитывать
информацию из
текста и схемы

0
1
2
3

Коммуникативные УУД
класс 1 2 3 4

9. Умение
участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.

0
1
2
3

10. Умение
отвечать на

вопросы учителя,
товарищей по

классу.

0
1
2
3

11.Умение
соблюдать

простейшие нормы
речевого этикета:

здороваться,
прощаться,

благодарить.

0

1

2

3

12. Умение слушать
и понимать речь
других.

0

1

2
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3

13. Умение
работать в паре.

0

1

2

3

Выводы о достижении планируемых результатов
освоения АООП ЗПР

Вывод о достижении
планируемых результатов

освоения АООП НОО

Показатели

Накопленная оценка (данные
«Портфолио достижений»)

Оценки за итоговые
работы

1. Выпускник овладел
опорной системой знаний и
учебными действиями,
необходимыми для
продолжения образования на
следующей ступени, и
способен использовать их
для решения простых
учебно-познавательных и
учебно-практических задач
средствами данного
предмета.

В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых
результатов по всем основным
разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой
«зачтено» (или
«удовлетворительно»).

Результаты выполнения
итоговых работ
свидетельствуют о
правильном выполнении
не менее 50% заданий
базового уровня.

2) Выпускник овладел
опорной системой знаний,
необходимой для
продолжения образования на
следующей
ступени, на уровне
осознанного произвольного
овладения
учебными действиями.

В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых
результатов по всем основным
разделам учебной программы,
причём не менее чем по
половине разделов выставлена
оценка «хорошо» или
«отлично»

Результаты выполнения
итоговых работ
свидетельствуют о
правильном выполнении
не менее 65% заданий
базового уровня и
получении не менее 50%
от максимального балла
за выполнение заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел
опорной системой знаний и
учебными действиями,
необходимыми для
продолжения образования на
следующей ступени.

В материалах накопительной
системы оценки не
зафиксировано достижение
планируемых
результатов по всем основным
разделам учебной программы

Результаты выполнения
итоговых работ
свидетельствуют о
правильном выполнении
менее 50% заданий
базового уровня.

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для
оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений
ученика.

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

, поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников;
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, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;

, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;

, формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки.

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики,  так и за её пределами.  В
портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования включаются
следующие материалы:

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках АООП НОО.

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных
компетенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-
логопед, социальный педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы
продленного дня и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к
этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения
примерной адаптированной образовательной программы начального общего образования.

Примерная структура портфолио:
1.Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное

заведение, класс), контактную информацию и фото ученика.
2. Мой мир - здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для

ребенка. Возможные заголовки листов:
«Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях,

носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти
информацию о том, что она означает.

«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой
рассказ о своей семье.

 «Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.
«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". При этом ребенок
может высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя.

3. Моя учёба. В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному
предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами,
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интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения,
творческими работами.

4. Мои увлечения. В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки,
сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.
Родителям необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела!

 5. Мои достижения. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной
школе не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи,
например, в спорте (диплом).

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть:
• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе,

собрании родителей);
• выставка «портфелей* (по желанию учащихся).
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.

Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе.
По результатам оценивания материалов портфолио 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.

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий
уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых
результатов освоения АООП НОО и решение ТПМПК (повторное по окончанию 4  класса).
Протокол с рекомендациями хранится в личном деле ученика.

Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:

, отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
, определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
, даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями.
Образовательная организация обязана информировать органы управления в установленной

регламентом форме:
, о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой

комплексной работы на межпредметной основе;
, о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени

начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, а

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом:
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, результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

, условий реализации АООП НОО;
, особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

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

2.2. Содержательный раздел

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий соответствует
ООП НОО МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района.

2.2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
соответствует ООП НОО МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района.

2.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
соответствует ООП НОО МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района.

2.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района.

2.3. Направления и содержание программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР
в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей

обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений
об окружающем мире и собственных возможностях.

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива
увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер
трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет
оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. В
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не
менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей
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Цель и задачи программы
Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание помощи
обучающимся этой категории в освоении АООП НОО.

Задачи:
– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья ЗПР;
– определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, детей-

инвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

– создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПР АООП НОО и их
интеграции в образовательной организации;

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;
–  оказание родителям (законным представителям)  детей с ЗПР консультативной и

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы:
∂ Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
∂ Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.

∂ Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

∂ Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ЗПР.

∂ Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных
коррекционных мероприятий.

Коррекционная работа занимает центральное положение в системе образования детей с
нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы является
коррекция недостатков учебной деятельности. Программа коррекционной работы позволяет
реализовать личностно ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое
сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с ЗПР планируемых
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результатов освоения АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по
отношению к АООП НОО, может уточняться и корректироваться.

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий
(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К
числу основных условий относятся:

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения
обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в
семье;

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных);

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых
услуг детям и родителям;

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские
работники.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:
∂ повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагога-

психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей);
∂ разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с

ЗПР;
∂ координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом
индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по
обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников.

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.
Психолого-педагогическое обеспечение:

∂ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

∂ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

∂ обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;

∂ дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
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∂ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);обеспечение участия всех детей с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

∂ развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей и других специалистов образовательной организации в области
коррекционной педагогики.

ОСНОВНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОПТИМАЛЬНО ВЫСТРОЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ,
СИСТЕМНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ВНЕШНИМИ
РЕСУРСАМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ, ДРУГИМИ
ИНСТИТУТАМИ ОБЩЕСТВА).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

∂ МНОГОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩЕГО С ЗПР;

∂ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЮ И РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЗПР, К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕМУ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ;

∂ РАЗРАБОТКУ КАРТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И ОКАЗАНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ЯВЛЯЕТСЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОНСИЛИУМ (ПМПК). ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНА ОКАЗАНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), ПЕДАГОГАМ. ПЛАН РАБОТЫ ПМПК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ УТВЕРЖДАЕТСЯ КАЖДЫЙ ГОД.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА, ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РЕБЕНКА, ВЫБОРЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, АДЕКВАТНЫХ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И
РОДИТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В
ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИСТАМИ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ЗПР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕЙ ПРОГРАММОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РЕБЁНКА.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ТПМПК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЗПР
СПЕЦИАЛИСТАМИ ШКОЛЬНОГО ПМПК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ДНЕВНИК
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ  ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

НА ПЕРВОМ ПЛАНОВОМ КОНСИЛИУМЕ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИАГНОСТИКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ (КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК,
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ) С КОНКРЕТНЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ЗПР НА
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В
КАРТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА. В НЕЙ
ОТМЕЧАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ НА ОСНОВЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ДИАГНОСТИКИ И НАБЛЮДЕНИЙ; ИТОГИ РАБОТЫ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НА
ИТОГОВОМ ПМПК ПО ИТОГАМ ДИАГНОСТИКИ И НАБЛЮДЕНИЙ; УКАЗЫВАЮТСЯ
ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ (НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ). ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА КАЖДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ
СОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБСУЖДАЮТСЯ НА ПМПК И ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ
КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПК. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ЗПР СПЕЦИАЛИСТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (УЧИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ) ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
В ПЛАНИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ, НА УРОВНЕ
ПОДГОТОВКИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПМПК НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
СОДЕРЖАЩЕГО ОБОБЩЕННУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ СТРУКТУРЫ ЕГО
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (БЕЗ УКАЗАНИЯ ДИАГНОЗА), И ОБОБЩЕННЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧИТЕЛЕЙ И
ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Содержание Методы изучения Специалисты

Выявление состояния физического и психического здоровья
обучающихся.

Изменения в физическом развитии, нарушение движений.
Включенность в урок, сконцентрированность на задании;

Организация деятельности и способы выполнения заданий;
утомляемость, состояние анализаторов; адаптация к детскому

коллективу.
Выявление проблем и трудностей ребенка. Обследование
актуального уровня психического и речевого развития,

определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость, объем,

работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное
(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика.

Речь. Жизненная компетенция.
Равномерность проявлений и продуктивность познавательной

активности в различных познавательных процессах.

Обследование обучающегося врачом по
направлению мед. работника.

Изучение документации.
Наблюдения во время занятий, на

переменах, на прогулке.
Беседы с педагогами, родителями.
Наблюдение за обучающимся во

время образовательной
деятельности, занятиях и во

внеурочное время.
Наблюдения за речью ребенка на

занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ

ребенка.
Беседы с ребенком, с родителями.

Логопедическое обследование.
Дефектологическое обследование.
Психологическое обследование.

Медицинский
работник,
Педагог-
психолог,

Педагоги –
учителя-

предметники,
классный

руководитель
Учителя-

предметники.
Классный

руководитель.
Логопед.

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение требований

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль.
трудности в овладении новым материалом.

Выявление сформированности УУД. Выявление сформированности
компонентов учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности.
Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя,

.Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка;
наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма. Выявление эмоциональной

устойчивости, устойчивости волевых процессов. Особенности

Посещение семьи ребенка.
Наблюдения во время занятий.

Изучение работ обучающегося, его
портфолио.

Анкетирование обучающихся по
выявлению школьных трудностей.
Беседа с родителями и учителями-

предметниками.
Анкетирование родителей и

учителей.
Наблюдение за обучающимся в

Зам.директора по
ВР.

Классный
руководитель

Учителя-
предметники.

Зам.директора по
ВР, психолог
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личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие
чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Выявление сформированности социально-

нравственного поведения. Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм.

Поведение. Уровень притязаний и самооценка.

различных видах деятельности.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк

Участники
консилиума

Этап подготовки к
консилиуму

На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на
консилиуме решений

Заместитель директора 1. Организационная помощь в
проведении основных

диагностических мероприятий

1. Организация работы консилиума
(руководство и координация усилий

всех участников консилиума).
2. Анализ карт индивидуальных
образовательных маршрутов.

1. Помощь учителям и
воспитателям в реализации решений

консилиума.
2. Руководство процессом

сопровождения по результатам
проведения консилиума

Педагог-психолог 1. Проведение
диагностических исследований.

2. Подготовка материалов к
консилиуму

1.Предоставление участникам
консилиума необходимой

психологической информации об
обучающихся.

2. Заполнение карт индивидуальных
образовательных маршрутов.

I. Проведение развивающих,
коррекционных и консультативных

занятий с детьми.
2. Проведение групповых и

индивидуальных консультаций с пед.
коллективом и родителями.
3. Планирование совместной

работы с учителями.
Учитель

(классный
руководитель,
предметник)

1. Составление
педагогической характеристики
на обучающихся, отражающей
основные показатели учебной

деятельности ребенка.
2. Информация об

особенностях общения

1. Предоставление педагогической
информации об обучающихся

участникам консилиума.
2. Заполнение карт индивидуальных

образовательных маршрутов.

1. Координирующая деятельность
по реализации коррекционных

программ развития обучающихся.
2. Осуществление коррекционных
занятий с обучающимися класса
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учащихся со сверстниками
Учитель-логопед 1. Обследование устной и

письменной речи детей.
2. Подготовка речевых карт

1. Предоставление и обсуждение
информации о речевом развитии

обучающихся.
2. Участие в разработке

индивидуальных образовательных
маршрутов дальнейшей работы с

обучающимися.
2. Заполнение карт индивидуальных

образовательных маршрутов.

1. Проведение коррекционно-
развивающих логопедических

занятий с детьми.
2. Индивидуальное и групповое
консультирование родителей.
3. Контроль за уровнем речевой

деятельности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе

Учитель физической
культуры

I. Информация о физическом
состоянии, развитии

двигательных навыков

1. Выступление с данными о
развитии двигательных навыков

обучающихся.
2. Заполнение индивидуальных

образовательных маршрутов (по
необходимости)

1. Проведение лечебно-
физкультурных занятий с

обучающимися, имеющими
отклонения в физическом развитии.

2. Консультирование пед.
коллектива и родителей (законных

представителей).
Логопедическое сопровождение

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты
Диагностическое Выявление учащихся с

нарушениями
общего и речевого развития,

определение структуры и степени
выраженности дефекта, отслеживание

динамики общего и речевого
развития.

Знакомство с заключением ПМПК
(сентябрь).

Диагностика речевого развития
обучающихся (сентябрь, май).
Изучение состояния навыков

письменной речи учащихся (сентябрь-
май).

Заполнение речевых карт (сентябрь),
карты индивидуального

образовательного маршрута.

Планирование коррекционно-
развивающей работы с

учащимися. Составление
рекомендаций для родителей и

учителей.
Речевые карты, карты

индивидуального
образовательного маршрута

Коррекционно-
развивающее

Коррекция общего и речевого
развития обучающихся- направленная
на формирование УУД, необходимых

для их самостоятельной учебной
деятельности.

Проведение индивидуальных и
групповых логопедических занятий.

Реализация рабочей
программы по преодолению

речевых нарушений.
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Профилактическое Обеспечение комплексного подхода
к коррекции недостатков общего и
речевого развития обучающихся.

Направление детей на ПМПк,
районное ПМПК, к детскому

неврологу, психиатру, офтальмологу,
сурдологу и другим медицинским

специалистам по результатам
диагностики (по согласию родителей

и законных представителей)

Контроль выполнения
назначений медиков, беседы с

родителями о позитивных
результатах комплексного

подхода к коррекции речевого
недоразвития

Педагогическое сопровождение

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты
Диагностическое 1.Подготовка

диагностического
инструментария для

проведения
коррекционной работы.

2.Организация
педагогического

сопровождения детей,
чье развитие осложнено

действием
неблагоприятных

факторов.
3.Установление

объема знаний, умений
и навыков, выявление

трудностей,
определение условий, в

которых они будут
преодолеваться.

4.Проведение
комплексной

диагностики уровня
сформированности

УУД

Изучение Протоколов РПМПК.
Анкетирование

Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание аналитической
справки об уровне

сформированности УУД.
Заполнение карт

индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся с ЗПР
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Коррекционное 1.Преодоление
затруднений учащихся

в учебной
деятельности.

2.Овладение
навыками адаптации
учащихся к социуму.

3.Развитие
творческого потенциала

учащихся.
4.Создание условий

для развития
сохранных функций;

формирование
положительной

мотивации к обучению
у детей с умственной

отсталостью;
5.Повышение уровня
общего развития,

восполнение пробелов
предшествующего

развития и обучения;
коррекция отклонений

в развитии
познавательной и

эмоционально-
личностной сферы;

6.Формирование
механизмов волевой

регуляции в процессе
осуществления

заданной деятельности;
воспитание умения

Проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий. Все виды коррекционной
работы направлены на развитие универсальных

учебных действий: личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных. Содержание и формы

коррекционной работы учителя: - наблюдение за
учениками в учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно); - поддержание постоянной связи с

учителями-предметниками, школьным психологом,
учителем –логопедом, медицинским работником,

администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической

характеристики учащегося с ЗПР с использованием
методов наблюдения, беседы, экспериментального

обследования, где отражаются особенности его
личности, поведения, межличностных отношений с

родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и

результаты учебы, основные виды трудностей,
возникающих в процессе обучения ребёнка.

- составление индивидуального образовательного
маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации, способ предъявления учебного

материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;

- контроль успеваемости и поведения учащихся в
классе;

- формирование микроклимата в классе,
способствующего тому, чтобы каждый учащийся

чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические

дневники наблюдения за учащимися и др.);

Исправление или сглаживание
отклонений и нарушений

развития, преодоление трудностей
в обучении. Формирование
позитивного отношения к

учебному процессу и к школе в
целом. Усвоение учащимися

учебного материала. Овладение
необходимыми знаниями,

умениями и навыками в рамках
ФГОС.



86

общаться, развитие
коммуникативных

навыков.

- организация внеурочной деятельности,
направленной на развитие познавательных

интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы
необходимо выполнение следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного

процесса;
- обучение детей (в процессе формирования
представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие
умений сравнивать, сопоставлять;

- побуждение к речевой деятельности, осуществление
контроля за речевой деятельностью детей;

- установление взаимосвязи между воспринимаемым
предметом, его словесным

обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения,

многократного возвращения к
изученному материалу;

- максимальное использование сохранных
анализаторов ребенка;

- разделение деятельности на отдельные составные
части, элементы, операции, позволяющее осмысливать

их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на

развитие внимания, памяти, восприятия.
Оказание помощи учащимся в преодолении их

затруднений в учебной деятельности -проводится
педагогами на уроках и во внеурочное время. На

уроках математики, русского языка учитель предлагает
задания, которые требуют выбора наиболее

эффективных способов выполнения и проверки.
Создавать ситуацию осознания причины успеха
/неуспеха учебной деятельности и способности
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конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению «неуспешности» отдельных учеников

помогают задания для групповой и коллективной
работы, когда общий успех работы сглаживает чью-то

неудачу и способствуя пониманию результата.  Создать
возможность каждому ребенку действовать

конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей. В конце уроков целесообразно

предлагать детям задания для самопроверки. Это
позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели.

Обучение учащихся умению планировать учебные
действия: учащиеся составляют план учебных
действий при решении текстовых задач, при

применении алгоритмов вычислений, при работе над
учебными проектами. Всё это создаёт условия для

формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний
и освоенных способов действий. Развитие творческого

потенциала учащихся начальной школы
осуществляется в рамках урочной и внеурочной

деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и

приёмов действий основывается на системе заданий
творческого и поискового характера, направленных на

развитие у учащихся познавательных УУД и
творческих способностей. Проблемы творческого и

поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами.

Профилактическо
е

Построение
педагогических

прогнозов о возможных
трудностях и
обсуждение

программ

Обсуждение возможных вариантов решения
проблемы с психологом и медицинским

работником школы. Принятие своевременных мер по
предупреждению и преодолению запущенности в

учебе.
-Осуществление дифференцированного подхода в

Предупреждение
отклонений в развитии ребенка.
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педагогической
коррекции.

обучении;
- использование в ходе урока стимулирующих и

организующих видов помощи;
- осуществление контроля за текущей успеваемостью

и доведение информации до
родителей;

- привлечение к участию коллективных творческих
дел;

- вовлечь ребенка в спортивную секцию, библиотеку.
Взаимодействия с социальными партнерами.

Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия.
1.Отдел образования и молодежной политики
администрации Чебоксарского района

Оказание методической помощи

2. ЦДТ «Радуга
музей «Бичурин и современность»,
 ДК Кшаушского сельского поселения,
 районный ДК.

Внеклассные мероприятия на базе
центра  доп. образования «Радуга»,
совместные проекты реализации
программы внеурочной
деятельности

3. Подразделение по делам несовершеннолетних
при отделе внутренних дел по Чебоксарскому
району

Инспектор ПДН,  работа с
неблагополучными семьями и
детьми группы риска

4. СОК «Улãп» Чебоксарского района ЧР Работа спортивных секций на базе
школы, проведение спортивных
мероприятий

5.Сельская библиотека Внеклассные мероприятия на базе
библиотеки, совместные проекты

6.    РПМПК Оказание консультационной
помощи.



Психологическое сопровождения детей с ОВЗ.
Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ:
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического
и нервно-психического здоровья,  способствующих их интеллектуальному,  личностному и
эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в
современном социуме.

Задачи:
• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с

учетом уровня актуального развития учащихся;
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством

внедрения современных здоровьесберегающих технологий;
• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и
воспитания и осуществлять их коррекцию;

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного
взаимодействия с социумом;

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации
школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального
взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений.

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены
особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования
школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся
специалистами школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся.

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию
коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп
учащихся.

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а
также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями
учащихся.

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает
оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка,
предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-
типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья,
способствует повышению профессиональной компетенции учителей, включению родителей
в решение коррекционно-воспитательных задач.

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие
психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении
документации.

Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание системы
комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении
обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность;
вариативность и рекомендательный характер.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, классный
руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного
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процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе работы
следующие формы:

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические
беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на РПМПК;

• проведение малых педагогических советов, административных советов;
• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения

здоровьесбережения;
• разработка методических рекомендаций учителю;
• анкетирование учащихся, диагностика;
• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей);
Содержание и формы работы
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка:

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за

учащимися и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных

интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих

условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой

деятельностью детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным

обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к

изученному материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю сентября

психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной дезадаптации изучаются
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медицинские карты форма первоклассников. С 1-го октября проводится наблюдение за
процессом адаптации первоклассников, используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой
«Школьная мотивация и учебная активность» (приложение к программе № 4), методика
Гинзбурга «Изучение мотивов учения» (приложение к программе № 4). Также используются
анкета №1 (приложение к программе № 4) для изучения социально-психологической
адаптации к школе учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и анкета № 2
(приложение к программе № 4) для изучения психологического климата в коллективе и
эффективности учебно-воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их
родителями, педагогами или самими детьми.

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и бесед с
родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если

ребенок не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие
методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний,
последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память,
кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения запаса представлений об
окружающем мире, уровня развития речи. Заполняется протокол первичного обследования
ПМПк  и дневник динамического наблюдения ((раздел АООП ЗПР «Оценочные и
методические материалы»)

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
• Составление дневников индивидуального сопровождения. (приложение № 1).
• Составление индивидуального образовательного маршрута.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;
для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля;
для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.

Приложение № 1

Дневник индивидуального сопровождения  учащегося

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________________
Домашний адрес_________________________________________________________________
Начало ведения дневника_________________________________________________________
Программа обучения_____________________________________________________________
Основание______________________________________________________________________
                    (протокол ТПМПК №, дата, заявление родителей дата, приказ №, дата)

I. Сведения социального характера
1.Состав семьи
Мать___________________________________________________________________________
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_
                                            (Ф.И.О., образование, место работы)

Отец ___________________________________________________________________________
                                      (Ф.И.О., образование, место работы)
Дополнительные сведения о семье__________________________________________________
________________________________________________________________________________

II. Медицинские данные
1.ЗаключениеТПМПК (программа обучения)_________________________________________

2. Данные изменений в состоянии здоровья ребенка (по результатам м/о)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

III. Психолого-педагогическая коррекционная работа

№ Дата Специ-
алист

Содержание коррекционной работы (КР) Результаты КР

IV. Психолого-педагогическая информация (мониторинг развития).

Характеристики Мониторинг развития
Данные на начало

года
Данные на конец

года
Характер
динамики
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V. Сформированность учебных навыков.

VI. Сведения о работе с родителями.

Дата Специалист Родитель Форма и содержание работы.

VII. Психолого-педагогические характеристики учащегося.
Подписи учителя и специалистов.

Психотерапевтическая работа с семьей.
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях
специалистами, на родительских собраниях.

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.

№ Дата Предмет Вид работы Качество выполнения Основные направления
коррекционной работы
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2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы.
Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы.
Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное

освоение ими АООП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
, развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации обучения;

, овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
, овладение навыками коммуникации;
, дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной

организации;
, осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту

системы ценностей и социальных ролей.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции

Жизненно значимые
компетенции

Требования к результатам

Развитие адекватных
представлений о

собственных возможностях
и ограничениях, о насущно

необходимом
жизнеобеспечении,

способности вступать в
коммуникацию со

взрослыми по вопросам
медицинского

сопровождения и
созданию специальных

условий для пребывания в
школе, своих нуждах и
правах в организации

обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя.

Умение пользоваться личными адаптивными
средствами в разных ситуациях.

Понимание того, что пожаловаться и попросить о
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это

нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к

нему за помощью, точно описать возникшую проблему,
иметь достаточный запас

фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется

привлечение родителей, умение объяснять учителю
(работнику школы) необходимость

связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в

учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи
другим людям в быту.

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в
каких-то областях домашней жизни.

Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники

бывают разными.
Стремление порадовать близких.

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную).

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,

сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.

Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать

коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,

чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт

других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с

другими людьми
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности

окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком

и характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и
загородные достопримечательности и др.

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий.

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно

этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность.
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социальные ритуалы.

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт.

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.

Расширение круга освоенных социальных контактов.

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую связаны с

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ

Критерии и показатели

Уровни
(отмечаются индивидуально для

каждого учащегося)
Ви

ди
м

ы
е

из
м

ен
ен

ия
(в

ы
со

ки
й

ур
ов

ен
ь)

И
зм

ен
ен

ия
не

зн
ач

ит
ел

ьн
ы

е
(с

ре
дн

ий
ур

ов
ен

ь)

И
зм

ен
ен

ия
не

пр
ои

зо
ш

ли
(н

из
ки

й
ур

ов
ен

ь)

Дифференциация и осмысление картины
мира:

, интересуется окружающим миром
природы, культуры, замечает новое, задаёт
вопросы

, включается в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность

, адекватно ведёт себя в быту с точки
зрения опасности/безопасности и для себя, и
для окружающих

, использует вещи в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации

Овладение навыками коммуникации:
, реагирует на обращенную речь и просьбы
, понимает и адекватно реагирует на речь

окружающих
, начинает, поддерживает и завершает
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разговор
, корректно выражает отказ и недовольство,

благодарность, сочувствие и т.д.
, передаёт свои впечатления, соображения,

умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком.

, делится своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми

, слышит свои речевые ошибки и старается
их исправлять

, замечает ошибки в речи одноклассников

Осмысление своего социального окружения:
, доброжелателен и сдержан в отношениях с

одноклассниками
, уважительно относится к взрослым

(учителям, родителям, т.д.)
, достаточно легко устанавливает контакты и

взаимоотношения
, соблюдает правила поведения в школе
, мотив действий – не только «хочу», но и

«надо»
, принимает и любит себя
, чувствует себя комфортно с любыми

людьми любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование

произвольных
процессов:
, умеет концентрировать внимание,
, может удерживать на чем-либо свое

внимание
, использует различные приемы

запоминания
, учится продумывать и планировать свои

действия
, способен к саморегуляции и адекватной

самооценки своих поступков
, управляет своими эмоциями, поведением,

действиями
, доводит до конца начатое дело
, знает цель своих действий и поступков
, старается выполнять все задания и

просьбы учителя.

Критерии оценки ожидаемых результатов
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией

на формы продолжения образования.
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.
Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.
Диагностический инструментарий
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1. Анкетирование родителей, педагогов.
2. Диагностика УУД учащихся.
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.
4. Диагностика определения степени помощи.
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)
Уровни обучаемости:
I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающий, который

понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по
образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня.

II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также
выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание
системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать проблемы,
выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО6.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его
потребностей.

ГОУ – годовая оценка успеваемости.

Предметные
области

Учебные
предметы

             Классы

Количество часов в неделю,
в год

Всего в
неделю/

в год

Формы
промежуто

чной
аттестации
(2-4 класс)

II III IV

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4*/136 4*/136 4*/136 12/408 ГОУ

Литературное
чтение

2/68 2/68 2/68 6/204 ГОУ

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной
(чувашский)язы
к

2/68 2/68 1/34 5/170 ГОУ

Литературное
чтение на
родном
чувашском
языке

1/34 1/34 1/34 3/102 ГОУ

Иностранный
язык

Иностранный
язык.
Английский
язык

2/68 2/68 2/68 6/204 ГОУ

Математика и
информатика

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 ГОУ

Обществознани
е и
естествознание
(окружающий

Окружающий
мир

2/68 2/68 2/68 6/204 ГОУ
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*1 час добавлен из части, формируемой участниками образовательного отношения. Во
втором, третьем и четвертом классах по 1 ч направлен на изучение русского языка.

мир)

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
православной
культуры

-
-

- 1/34 1/34 ГОУ

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 ГОУ

Изобразительно
е искусство
(ИЗО)

1/34 1/34 1/34 3/102 ГОУ

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 ГОУ

Физическая
культура

Физическая
культура

3/102 3/102 3/102 9/306 ГОУ

Итого: 23/
782

23/
782

23/
782

69/
2346

Максимально допустимая
недельная нагрузка

23/
782

23/
782

23/
782

69/
2346

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):

10/340 10/340 10/340

коррекционно-развивающая область 7/245

коррекционно-развивающие занятия:

Логопедические занятия 4/140

Психокоррекционные занятия 3/105

направления внеурочной
деятельности

3/105
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1.2. План внеурочной деятельности

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования -
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации,
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся АООП НОО
предусматривает внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в
образовательной системе «Школа России» учитывает особенности сложившейся
воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная деятельность в начальной школе
позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию
ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для
развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких
формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Выбор
модели, форм организации внеурочной деятельности младших школьников определён
самостоятельно на основе анализа совокупности условий организации образовательного
процесса в образовательной организации. При организации воспитательной процесса
выбрана оптимизационная модель.

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги – дополнительного
образования, классные руководители).

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:

Ø взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;

Ø организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;

Ø организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

Ø организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства
в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и
содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм
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деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает
изменяющиеся интересы детей.

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов,
выделенных в учебном плане на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение
реализует дополнительные образовательные программы. Программы внеурочной
деятельности разработаны  на основе Примерных и авторских программ внеурочной
деятельности, допущенных и рекомендованных к использованию в образовательных
учреждениях Министерством образования и науки РФ. На выбор обучающимся предлагается
5 направлений (виды внеурочной деятельности выбраны с учетом социального заказа
родителей и возможностей ОУ):

Планируемые результаты внеурочной деятельности
     Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное   развитие   ребёнка   посредством   его участия   в  том   или  ином   виде
деятельности.
     Воспитательный эффект  внеурочной  деятельности  —  влияние  (последствие)  того
или иного духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности ребёнка.
Все  виды  внеурочной  деятельности  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования строго ориентированы на достижение личностных результатов начального
общего образования.
    План      внеурочной   деятельности   формируется   образовательным   учреждением   в
соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации
должен быть  направлен  в  первую  очередь  на  достижение  учащимися  планируемых
результатов   освоения    основной   образовательной    программы     начального   общего
образования.

Направления Цели
спортивно –

оздоровительное
- формирование представления об основных компонентах

культуры
здоровья и здорового образа жизни;

– оптимальное  развитие физических качеств, присущих человеку;
– укрепление и сохранение здоровья, - закаливание организма;
– совершенствование  телосложения и гармоничное развитие

физиологических функций;
– многолетнее  сохранение высокого уровня

общей работоспособности.
Общекультурно

е
- раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно –

изобразительными средствами через развитие проектной
деятельности.

-приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их
художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих

общественно значимый характер.
формирование ключевых компетенций через развитие речи и

познавательных способностей.
подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в

условиях современного поликультурного пространства – через
диалог российской и англоязычной культур.

способствовать пониманию значения использования библиотеки в
развитии собственных знаний,  развитию умения слушать,

понимать и добывать информацию.
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Форма оценки планируемых результатов внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью

Обще-
интеллектуальн

ое

создание условий для успешного освоения учениками
основ исследовательской деятельности.

развитие логическое, алгоритмическое и системное мышление,
создавать предпосылку успешного освоения инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с

информатикой
формирование творческой личности, воспитание

профессионального изобретателя с использованием когнитивных
технологий.

развитие математических способностей учащихся, для
формирования элементов логической и алгоритмической

грамотности, коммуникативных умений школьников
-осознание языка как явления национальной культуры и основного

средства человеческого общения; формирование позитивного
отношения к правильной речи как показателю общей культуры

человека;
—знакомство с нормами русского языка с целью выбора

необходимых языковых средств для решения коммуникативных
задач;

-овладение учебными действиями с единицами языка, умение
практического использования знаний.

-развитие его умственных способностей, фантазии, формирование
и совершенствование сильных черт личности, выработка

усидчивости, учат упорства, терпения.
Духовно-

нравственное
-воспитание свободной, творческой, всесторонней развитой,

образованной, способной проявлять индивидуальность личности.
-формирование достойного гражданина и патриота России,
показать социальную значимость исторических событий
-формирование целостного представления о природном и

социальном окружении.
Социальное теоретическое осмысление каждым учеником общих законов

организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и
способов познания, общеучебных умений и связанных с ними

деятельностных способностей и личностных качеств
воспитание школьников в духе гражданственности, высокой

культуры, коллективизма; - профессиональная
ориентация учащихся...

ознакомление учащихся с многообразием комнатных растений,
историей их происхождения, основными физиологическими

процессами,  приемами определения ,принципами размещения, дать
практические умения и навыки по уходу за комнатными растениями

коррекция устной и письменной
речи детей с ограниченными возможностями здоровья.

Формирование системы научных
представлений, общетеоретических знаний и практических навыков

о методах психологической коррекции детей с ОВЗ
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итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:

∂ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ (ОЦЕНКА
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ);

∂ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ (ПОРТФОЛИО),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ДИНАМИКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ;

∂ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРЯДУ СО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМИ ПИСЬМЕННЫМИ ИЛИ
УСТНЫМИ РАБОТАМИ ТАКИХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ, КАК ПРОЕКТЫ,
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ, САМОАНАЛИЗ, САМООЦЕНКА,
НАБЛЮДЕНИЯ И ДР.;

∂ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ И
ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ.

Воспитательный результат деятельности школьников распределяется по трем уровням.
 Уровни Результаты

первого уровня
(приобретение
школьником

социальных знаний,
понимания
социальной

реальности и
повседневной

жизни)
Для достижения
данного уровня

результатов особое
значение имеет
взаимодействие

ученика со своим
учителем.

Результаты
второго уровня
(формирование

позитивных
отношений

школьника к
базовым ценностям
нашего общества и

к социальной
реальности в

целом)
Для достижения
данного уровня

результатов особое
значение имеет
взаимодействие

школьников между
собой на уровне

школы.

Результаты
третьего уровня
(приобретение

школьником опыта
самостоятельного

социального
действия)

Для достижения
данного уровня

результатов особое
значение имеет
взаимодействие

школьника с
социальными
субъектами за

пределами школы, в
открытой

общественной
среде.

1-2 год обучения -учащиеся
воспринимают и

усваивают готовую
информацию; -

учащиеся
воспроизводят

полученные знания
и

освоенные
способы

деятельности.
(одновременная

работа со всеми
учащимися,
чередование

индивидуальных и
фронтальных форм

работы)
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3-4 год обучения – участие детей в коллективном поиске,
решение поставленной задачи совместно

с педагогом
(организация работы в парах, группах)

-самостоятельная творческая работа учащихся
(индивидуальное выполнение заданий, решение проблем,

участие в выставках различного уровня)

   План внеурочной деятельности

Напра
влени
я

Формы организации внеурочной
деятельности

           Классы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спорт
ивно-
оздор
овите
льное

Кр
уж

к
и:

«Юные патриоты»

2

1

1 1

1

1

2

1

1

2

1

«Волейбол» 1

«Шахматы в школе» 1 1 1 1

Организация походов, экскурсий,
подвижных игр; внутришкольных
спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Организация работы пришкольного
оздоровительного лагеря.
Участие в районных и республиканских
спортивных соревнованиях.

1 2 2 2 2

Обще
культу
рное

Кр
уж

ки
: «Литературная гостиная» 1

1

1 1

1
1

1 1 1

«Школьный корреспондент»
«Хоровой»
«Фольклорный» 1

1 1 1 1 1
Кружок «Любознайка» 1

Организация экскурсий, выставок рисунков,
поделок и творческих работ; Участие в
конкурсах, выставках детского творчества
эстетического цикла на уровне школы,
района, республики.

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Духов
но-
нравс
твенн
ое

 Выставки рисунков; Стенгазеты,
презентации; Тематические классные часы;
Участие и подготовка к мероприятиям.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Естес Кружок «Любознайка» 1
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твенн
о-
научн
ое

Кружок «Юный биолог» 1 1 1

Обще
интел
лектуа
льное

Предметные недели;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады,
конференции, деловые и ролевые игры и
др. Участие в научно-исследовательских
конференциях на уровне школы, района,
республики.
Разработка проектов к урокам.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Социа
льное

Проведение субботников по благоустройству
памятных мест поселения и территории
школы; Работа на пришкольном участке;
Разведение комнатных цветов; Участие в
конкурсах, акциях. Акции «Новогодний
подарок сироте», «Посади дерево» и др.
Проектная деятельность.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество часов в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Количество часов в год 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340
Количество часов: нач.кл.
5-9 кл.
10кл.

1350
1700
340

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-
развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их
особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования,
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.

Кадровые условия
Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72) в области

инклюзивного образования, удостоверением о повышении квалификации установленного
образца.

МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района ЧР располагает необходимым
кадровым потенциалом отвечающим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Учителя, работающие в
начальной школе имеют базовое профессиональное образование и необходимую
квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
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непрерывному образованию в течение всей жизни. В их компетентность входит
осуществление обучения и воспитания младших школьников, использование современных
образовательных технологий, в том числе системно-деятельностного подхода,
информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно
применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной
образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в
профессиональном отношении.
Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов,
выполняющих функции:
№

п
/
п

Специалисты Функции Количест
во

специали
стов в

начально
й школе

1 Учитель Организация условий для успешного продвижения
ребёнка в рамках образовательного процесса

5

2 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе
воспитания культурного и гражданского самосознания,
содействует формированию информационной
компетентности учащихся путём обучения поиска,
анализа, оценки и обработки информации

1

3 Администрат
ивный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, организует контроль и текущую
организационную работу.

2

4 Медицинский
персонал

Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, осуществляет мониторинг здоровья
школьников с целью сохранения  и укрепления их
здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию
учащихся.

1

5 Информацион
но-
технологичес
кий  персонал

Обеспечивает функционирование информационной
структуры (включая  ремонт техники, системное
администрирование, поддержание сайта школы и пр.)

1

6 Заведующий
хозяйством

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью
школы;
осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием
и надлежащим состоянием школы;
организует контроль за рациональным расходованием
материалов и финансовых средств школы

1

7 Преподавател
ь-организатор

ОБЖ

Организует взаимодействие с педагогами по координации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма, безопасного поведения в быту, героико-
патриотического воспитания

1

В начальной школе МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района ЧР обучается
33 учащихся начальной школы, 4 классов-комплектов. 1 ученик по рекомендации ПМПК
обучается по адаптированной программе ЗПР.

Количественный состав преподавателей:
В начальной школе работают 6 педагогов: 4 учителя  начальных классов;  1 учитель музыки,
1 учитель иностранного языка.  Все постоянно работающие, совместителей нет.

Учителя, работающие в начальных классах
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По образованию По стажу
педагогической работы

По квалификационным
категориям

Высшее
профес
сиональ
ное

Среднее
профес
сиональ
ное

1-
5

ле
т

5-
10

ле
т

10
-2

0
ле

т

20
-3

0
ле

т

Св
ы

ш
е

30
ле

т

вы
сш

ая

пе
рв

ая

вт
ор

ая

бе
зк

ат
ег

ор
ии

Учителя начальных классов
4 1 1  1 - 3 - -

Учитель иностранного языка
1 1 1

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования.

План-график повышения квалификации.
№
п\п

ФИО Сроки Сроки

2 Ярославцева В. В. 2022 2025
3 Ротманова В.Н. 2020 2023
5 Соловьева Н.Л. 2021 2024
6 Полытова Н.В. 2019 2022

Формы повышения квалификации: курсы, стажировки, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.

Педагоги школы повышают свою квалификацию,  посещая семинары и курсы
повышения квалификации,  в том числе по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ.  Доля
учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших повышение квалификации
для работы в соответствии с ФГОС с ОВЗ – 67%.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;

– принятие идеологии ФГОС НОО;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы

начального общего образования  обеспечивают:
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- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса;

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образоватльного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Для оценки базовых компетентностей педагога в аспекте реализации ФГОС нового
поколения в школе используются следующие материалы:

- анкета самоанализа урока;
- диагностическая анкета педагога;
- экспертная карта урока (с учетом требований ФГОС;
- экспертная оценка самоанализа;
- самоанализ педагогической деятельности;
- карта оценки собственных педагогических умений.

Финансовые условия.
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с
ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с
учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не
установлено настоящей статьей7.

7 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-ФЗ).
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Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.

МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района ЧР является муниципальным
бюджетным учреждением и для выполнения муниципального задания получает субсидию из
бюджета. На основании плана финансово – хозяйственной деятельности, на реализацию
основных общеобразовательных программ доведено муниципальное задание, финансовое
обеспечение которого осуществлено в виде субвенций за счет средств местного районного и
регионального бюджетов.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год.

Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся

с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования
должна быть отражена специфика требований к:

∂ организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
∂ организации временного режима обучения;
∂ техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;
∂ учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся
с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.
В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-
логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной
работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Но в
штатном расписании нет таких специалистов. Должно быть организовано пространство для
отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня,
желательно наличие игрового помещения.

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать
доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений
через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах
поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения,
расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО
необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога.

МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района ЧР располагается в двухэтажном
здании.   Имеется пришкольный участок (площадь –  0,4  га),  теплица,  на территории –  детская
игровая  площадка. Школьный стадион (площадь – 1,7 га).

В МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района создана современная безопасная
образовательная среда:
- здание и помещения образовательного учреждения соответствует СанПиН и нормам
противопожарной безопасности;
- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения, пожарной
и охранной сигнализации;
- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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- помещения пищеблока подвергнуты перепланировке в соответствии с требованиями
СанПиН,  заменено оборудование пищеблока;
- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие кабинета
врача, процедурного и физиотерапевтического кабинетов, отдельного санузла;
- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН;
- все кабинеты начальных классов обеспечены холодным водоснабжением;
- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН;
- спортивный зал соответствуют требованиям безопасности;
-  имеются помещения для занятий физкультурой и спортом:  спортивный зал,  фойе -  для
занятий настольным теннисом, пункт выдачи спортивного инвентаря (лыж);
- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет
ограждение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля доступа;
внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; установлена
«тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда полиции.

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ и
ТБ,  ППБ,  СанПиН.  Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с
СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные системы),
обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН и
работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН.

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы
безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при
директоре.

Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года
(1-4 классы).

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном
учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.

Продолжительность учебной недели –  5  дней для обучающихся 1  класса и 6  для
остальных (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам
недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение проходит в
первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок
учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в
соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по
реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха,
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно
обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых
оздоровительных мероприятий.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку
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необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит,
как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося
в течение учебного дня.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8  часов.  Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день:

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю –
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)8.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20  минут каждая.  Между
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45
минут.

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться
ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие
вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в
классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений
по здоровью.

Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности,
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные
проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные
продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные
центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными
записями и др.

Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения
ООП НОО.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.

8П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"	
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Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную
литературу, энциклопедические, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.

Информационное обеспечение
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.

В кабинетах начальных классов МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района
каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом оборудования, включающим
компьютер,  проектор, МФУ (принтер-сканер).
Общее количество моноблоков 4
- используются в образовательном процессе 4
Компьютерный класс 1
моноблоки 9
компьютеров в компьютерных классах 6
Административные компьютеры 1
Компьютеры с доступом в  сеть Интернет 2
Принтеры и МФУ 4
Сканеры 2
Копиры 2
Мультимедийный проектор 11
Цифровой фотоаппарат 1
Web-камера 1
Телевизоры 2

1. Наличие компьютерной и мультимедийной  техники.
2. Широкополосный Интернет.
3. Сайт образовательного  учреждения.


