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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР), вариант 7.1 МКОУ « 
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Новоперуновская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР , на основе Федеральной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели 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 АОП НОО для обучающихся 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 АОП 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 с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; участие педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении ФАОП НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями 

реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа педагогических    работников,    реализующими    

программу    коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПРА. Определение варианта АОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности ЦНС, 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО 

(вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

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  обучающегося с педагогическими 

работниками и одноклассниками; 
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психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных групп обучающихся с 

ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный (пошаговый) 

мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; обеспечение    непрерывного    

контроля    за    становлением учебно-познавательной деятельности   обучающегося   с   ЗПР,   

продолжающегося   до   достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

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

преимущественно   позитивных   средств   стимуляции  деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия 

(с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; обеспечение 

взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями (законными 

представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.1). Всѐ 

наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

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

достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание 

еѐ социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объѐму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне начальногоо 

бщего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, пониманиероли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 
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проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; признание 

индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость кразным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физического  воспитания,  формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского 

языка; экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); анализировать 
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и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах   наблюдения,   выполненного   мини-исследования,   проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; находить ошибку, допущенную при работе с 

языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; сравнивать 

результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные   результаты   по   предметной   области   "Русский   язык и 

литературное чтение" обеспечивают:  

По учебному предмету "Русский язык": 

первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры овладение 

основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудирование воспринимаемую информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; 

передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 

вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать  нормы  речевого  этикета  в   ситуациях  учебного  и   бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; чтение: 

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; письмо: 

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать 

текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, 

просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 
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Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей Родине, 

малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные   представления   о   человеке   как   члене   общества,   о   правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие  

любых  форм  поведения,   направленных  на  причинение  физического и морального вреда 

другим людям. эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать свое отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений,  выразительных средств, создающих 

художественный образ. трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям. экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе,  осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отраженных в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде. ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; объединять 

произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. У обучающегося будут 

сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать  достоверную   и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. У обучающегося будут 

сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать    возможность    существования    разных    точек    зрения;   корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить,  выполнять поручения,  подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять     совместные     проектные     задания     с     опорой     на предложенные 

образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение": 

сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; достижение 

необходимого для продолжения образования уровня общего речевого осознание значимости 

художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества;5) овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. говорение: уметь вести 

разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера 

в прослушанном тексте; связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 
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тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления; аудирование: воспринимать на слух и понимать 

речь педагогического работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; смысловое чтение: читать вслух и 

понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 

160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать не сплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 

на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики. 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей 

других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении 

на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 
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5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если    

то      "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 
 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1 )  понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; ции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 
 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

6) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

7) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

8) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

9) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
 

10) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

12) формирование  умений  объяснять  значение  слов   "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9) формирование   умения   объяснять   значение   слов   "милосердие", "сострадание", 

"прощение","дружелюбие"; 
 

10) формирование   умения   приводить   примеры   проявлений   любви   к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
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отражают приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление 

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества,  осознание прав и ответственности 

человека как члена общества; духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие  

любых  форм  поведения,   направленных  на  причинение  физического и морального вреда 

другим людям; эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного 

познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на основе наблюдений 

доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами 

(часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; моделировать ситуации 

на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный 

труд и его результаты и другое); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина -следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учетом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); анализировать и 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты; соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать 

обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей работе 

и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); предвидеть 

возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в 

том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; объективно оценивать 

результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: понимать 

значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно   строить  действия   по  достижению   общей   цели:   распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть 

работы. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, 

родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия первоначальные 

представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях 

родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 
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приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию  природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов  и  следованием  

инструкциям  и  правилам  безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормам поведения. 

Предметные   результаты   по   предметной   области   "Искусство" обеспечивают: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2 )  умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.  

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 
 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно- 

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно- преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально- 

технической базы бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью, и системой 

оценки результатов освоения программы НОО; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки :рабочих программ 

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

являющихся методическими документами, определяющими организацию образовательного 

процесса в Организации по определенному учебному предмету, учебному курсу ( в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, программы 

формирования УУД; системы оценки качества освоения обучающимися ПНОО; в целях выбора 

средств обучения и воспитания 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО (вариант 7.1). 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО 

(вариант 7.1) 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 АОП НОО (вариант 

7.1) ЗПР (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 
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индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее - 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогических 

работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 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 

призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную 

оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование УУД; 

обеспечивать   комплексный   подход   к   оценке  результатов   освоения  АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов 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; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 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. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 



 

16 

0 баллов - нет продвижения; 

1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. На основе требований,  

сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательная организация 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (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 АООП основного 

общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть 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. Во время обучения на первом и втором годах обучения 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной, 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; 
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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) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; адаптирование, при необходимости, 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); 

предоставление, при необходимости, 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; организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; недопущение негативных 

реакций со стороны педагогического работника, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. Организация и 

содержание оценочных процедур: 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. Стартовая диагностика 

проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в  рамках  стартовой диагностики 

является  сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счетом.  

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками в МКОУ 

«Новоперуновская СОШ» с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении 

программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке 

используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая   оценка   направлена  на  оценку  уровня  достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Организация и содержание оценочных процедур: 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. Стартовая диагностика 

проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в  рамках  стартовой диагностики 

является  сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счетом.  

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками в МКОУ 

«Новоперуновская СОШ» с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении 

программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке 

используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая   оценка   направлена  на  оценку  уровня  достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом  

итоговой  оценки  является   способность  обучающихся  решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом 

формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

электронном журнале и личном деле обучающегося. Характеристика учащегося   готовится   на   

основании:   объективных   показателей образовательных достижений  обучающегося  на  

уровне начального  общего  образования; портфолио выпускника экспертных оценок классного 

руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на уровне начального 

общего образования. В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов ; даются 

педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).  

Периодичность контрольных работ 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках. 

Периодичность тематического контроля определена , рабочей программой по каждому курсу, 

модулю. 

Количество контрольных работ по литературному чтению: 
 

Формы контроля 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематическая 

проверочная работа 

0 7 7 7 

Проверочная работа 0 2 1 1 

всего 0 9 8 8 

Формы контроля 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант  4   

Контрольный диктант  1   

Словарный диктант  3   

Проверочная работа  4 5 4 

Итого 0 12 5 4 

 

Количество контрольных работ по русскому языку: 
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Портфолио-эффективный мониторинг образовательных достижений учащихся.  

Портфолио-это собрание личных достижений ученика, которое формируется лично и реально 

показывает его уровень подготовленности и активности в различных учебных и внеучебных видах 

деятельности в школе и за ее пределами.  

Портфолио - современная форма оценивания образовательных результатов по продукту, 

созданному учащимися в ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов 

деятельности.  

Портфолио - это накопительная система оценки знаний и индивидуальных достижений учащихся, 

инструмент эффективного мониторинга образовательных достижений.  

Портфолио-подтверждение уникальности своих возможностей, достижений, образовательных и 

карьерных планов, свидетельство того, что учащийся обладает теми или иными специальностями 

или общими компетенциями. Портфолио позволяет обеспечить преемственность разных этапов 

процессов обучения и коммуникацию между его участниками, поскольку различные варианты 

портфолио служат связующим звеном между школьными ступенями, школой и университетом, 

учебными заведениями и профессиональными сообществами. 

Цели и задачи портфолио: отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений 

учащихся; активизация их разноплановой деятельности, повышение образовательной активности 

школьников; прогнозирование траектории личностного развития ребенка; индивидуализация 

образования. Задачи: формирование умения учиться: ставить цели,планировать и организовывать 

свою деятельность; формирование и поддержка учебной     мотивации     школьников;     

расширение     возможностей самообучения, самоорганизации, самооценки.  

Порядок работы с портфолио: 

Работа учеников с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных 

руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливаются отношения, партнерства, 

сотрудничества. Это позволяет ученикам постепенно развивать самостоятельность, брать на себя 

контроль и ответственность. Ответственность за оформление портфолио ложится на учащихся, 

родителей, классных руководителей.  

Ученик: самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы; самостоятельно 

оценивает свои результаты;самостоятельно вступает в контакт с экспертами консультантами; сам 

представляет себя во всей уникальности своих возможностей, достижений, образовательных и 

карьерных планов. 

Классный руководитель: является консультантом и помощником, в основе деятельности которого 

- сотрудничество, направление поиска, просветительская деятельность, обучение основам ведения 

портфолио; является организатором деятельности в данном направлении; организует выставки, 

презентации портфолио, информирует учащихся о конкурсах и форумах различного рода и уровня; 

способствует вовлечению учащихся в различные виды деятельности; 

Родители:    помогают    в    заполнении    портфолио;осуществляют контроль исполнения 

портфолио. 

Структура портфолио. Портфолио достижений ученика - документ, представляющий папку с 

файловыми вкладышами. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования 

Выборки   детских работ—   формальных   и   творческих,   выполненных   в ходе 

Формы контроля 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Входная контрольная работа  1 1 1 

Контрольная работа 0 6 5 5 

Количество контрольных и практических работ по окружающему миру 

Формы контроля 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная работа  3 4 4 

Практическая работа 2 4 2 2 

итого 2 7 6 6 

 

Количество контрольных работ по математике: 

Оценка метапредметных результатов ведѐтся в рамках системы промежуточной аттестации в 

ходе выполнения проверочных (тематических) работ по всем предметам. 
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обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

по математике—математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру— дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

по предметам эстетического цикла— аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской    деятельности,    иллюстрации    к    музыкальным произведениям, 

иллюстрации  на заданную  тему,   продукты  собственного  творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; по 

технологии— фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по физкультуре— видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.  

1.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

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 образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. Оценка как отдельных 

составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому 

портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 

вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными 

в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По  результатам   оценки,   которая   формируется   на   основе   материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1.О сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2.О сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности— мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Критерии оценки достижений учащихся 

Раздел Критерии Уровни (высокий, 

повышенный, 

базовый, 

низкий) 

Титульный лист, 

раздел «Мой 

мир». 

правильность заполнения данных, аккуратность Удовлетворительно, 

неудовлетворительно, 

хорошо, отлично 

Раздел «Моя 

учеба» 

 

-наличие качественно  выполненных работ 

(проектов, творческих работ и т.д.) высокая 

трудозатратнось, правильность выполнения 

работы, аккуратность 

 

Раздел «Мое 

творчество» 

 

- наличие рисунков, фото объемных поделок, 

творческих работ, представленных на 

конкурсах, выставках любого уровня. 
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Раздел «Мои 

впечатления» 

 

- наличие творческих работ, отзывов по итогам 

посещения музеев, выставок и т.д. Соответствие   

текста   пережив, эмоциям, эмоциональность 

 

Раздел «Мои 

достижения». 

 

Наличие  грамот,  сертификатов, дипломов, 

благодарственных писем. 

 

Образец оценочного листа 

 

Р

а

з 

д

е 

л 

Критерии 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I п. II п. I п. II п. I п. II п. I п. II п. 

У Р У У Р У У Р У У Р У У Р У У Р У У Р У У Р У 

Ти 

тул 

ьн 

ый 

лис 

т, 

раз 

дел 

«М 

ой 

ми 

 

правильност 

ь 

заполнения 

данных, 

аккуратност 

ь 

 

                        

Раз 

дел 

«М 

оя 

уче 

ба» 

Наличие 

качественно 

выполненны

х работ 

(проектов, 

творческих 

работ и т.д.) 

ысокая 

трудозатрат

ность, 

правильност

ь 

                        

2. Качество речи 
 

 

 

 

 

 

3.Коммуникативные умения 
 

 

 

 

 

 

Оценка проектной работы младших школьников. Презентация проекта или другая формадо 15 

баллов 

Вид работы Фамилии участников 

группы 

       

 

Оценка   проектной   работы младших 

школьников 

1. Содержательный аспект презентации 
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Содержательный аспект презентации - 5 баллов; - оптимальное количество слайдов - 1 балл - 

слайды не перегружены текстом - 1 балл - эстетичность в оформлении слайдов - 1 балл - 

соответствие чертежей, таблиц, рисунков, фотографий предлагаемому материалу - 2 балла ;  

Качество речи- 5 баллов (языковые средства должны соответствовать возрасту, отвечать нормам 

правильной литературной речи исохранять основную мысль на протяжении всего выступления) - 2 

балла, чѐткость речи - 1 балл ,логика изложения - 1 балл, умение аргументировать, делать чѐткие 

выводы - 1 балл 

Коммуникативные умения -5 баллов  

свобода в изложении материала (рассказ) или чтение с листа - до баллов умение 

понимать вопросы и давать адекватные ответы - 1 балл 

качество ответов на вопросы (полнота и чѐткость, владение терминологией) - до 2 баллов  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий ( уровень включѐнности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. Методики для диагностики 

сформированности регулятивных УУД: 1. «Рисование по точкам» (1 класс); 2. «Графический 

диктант» (2- 4 класс). Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 1. 

Методика экспресс диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС)(1 класс); 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах. Оценка предметных результатов: 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательныеи учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале и учитываются при определении итоговой оценки. 

В 1 классе используется безотметочная система, также не оцениваются факультативные занятия. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 

4-балльной системе. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

учащихся - это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной 

программой соответствующего уровня образования. Промежуточная аттестация проводится, 

начиная со второго класса. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (во 2-4 

классах) и полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу поитогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Формами 

контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: -письменная 

проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. Формами контроля качества 

усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: -письменная проверка - это 

письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. При промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующие формы оценивания: 4- балльная система оценивания в виде отметки (в баллах). Для 

объективности выставления четвертной (полугодовой) оценки необходимо не менее трех текущих 

отметок при часовой (двухчасовой) недельной учебной нагрузке по предмету и не менее пяти при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учѐтом качества знаний обучающихся 

по письменным, лабораторным и практическим работам путем нахождения среднего 

арифметического и правилам математического округления. Успешное прохождение обучающимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс, продолжения 

обучения в классах.Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций путем нахождения среднего арифметического и правилам 

математического округления.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. Аттестация учащихся, получающих образование вне образовательной 

организации, в семейной форме и форме самообразования проводится на основании 

соответствующих положений. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период. Порядок, 
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формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются рабочей программой педагога, и отражаются в 

календарно-тематических планах. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале в виде отметок. Допускается словесная объяснительная оценка. Успеваемость всех 

обучающихся 2-4 классов Учреждения подлежит текущему контролю в виде отметок по балльной 

системе. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 4-балльной системе в ходе или в конце урока. Письменные, 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 4- балльной 

системе. За сочинение, изложение и диктант выставляются в классный журнал 2 отметки. Отметка 

«2» не ставится в журнал за сочинения и изложения, так как в начальной школе они носят 

обучающий характер. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законнымипредставителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации. 

Четвертная (2-4 кл.), полугодовая промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок (при часовой, двухчасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету) за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок (при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю) за соответствующий период, путем нахождения среднего 

арифметического и правилам математического округления. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется образовательным учреждением с учѐтом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). Классные 

руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

четвертной, полугодовой аттестации, путѐм выставления отметок в дневники обучающихся, в том, 

числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием 

даты ознакомления. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

Годовая аттестация обучающихся 2 - 4 классов осуществляется по оценкам, полученным в течение 

учебного года, как округлѐнное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти (2 - 4 классы), полугодия. 

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-4 классы) и полугодовых 

оценок. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 3 дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путѐм выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.Образовательное учреждение создаѐт условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся в 
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образовательном учреждении по образовательным программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации. 

Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий предмет в 

классе, руководитель Школы. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители). 

Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по 

методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: - использовать содержание предмета, не 

предусмотренное учебными программами при разработке материалов для всех форм текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяза текущий учебный год; 

-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и практическом 

плане. 

Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) через 

дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

образовательной организации. 

Обучающийся имеет право: 

-проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением. 

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. Родители 

(законные представители) ребенка имеют право: -знакомиться с формами и результатами текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения Учреждением 

процедуры аттестации.  

Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; -вести контроль 

текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации; 

Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 

методы в рамках своей компетенции. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации 

или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании 

письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, 

которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся отражаются в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной 

аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены за 3 дня до начала каникул или 

начала аттестационного периода. 

Требования к оцениванию  

Учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста неумение 

объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др. Любая проверка знаний должна определяться 

характером и объемом ранее изученного материала и уровнем общего развития учащихся. 

Объективность оценки. 

Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у них самооценки.  

Одним  из  основных требований  к  оценочной деятельности является формирование  у  
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школьников  умений  оценивать  своирезультаты,  сравнивать  их с эталонными, видеть ошибки, 

знать требования к работам этого вида. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. 

Шкала перевода уровней достижения освоения программы в предметную оценку. 
 

Качество освоения программы Уровень достижений Оценка в 

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 

Оценка предметных результатов (1 класс) 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. 

В 1 классе остается безотметочное обучение, оценка выставляется в следующем виде: 

а) Не освоил - нет материалов о результатах достижений «неудовлетворительно». 

б) освоил - в материалах по этому предмету преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) 

в) освоил не в полном объѐме в материалах по этому предмету преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) 

Качественная характеристика учащегося 1 класса _______________________________  

Степень усвоения материала по предметам 

Русский язык 

 освоил Освоил не в   

полном обьеме 

Не 

освоил 

Отличать текст от набора предложений, записанных как 

текст 

   

осмысленно, правильно читать целыми словами    

отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного 

   

подробно пересказывать текст    

составлять устный рассказ по картинке    

называть звуки,  из которых состоит слово (гласные - 

ударный, безударные; согласные - звонкие, глухие, парные и 

непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); 

не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

   

определять роль гласных букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или 

мягкость согласного звука) 

   

обозначать мягкость согласных звуков на письме    

определять количество букв и звуков в слове    

писать большую букву в начале предложения, 

в именах и фамилиях  

   

ставить пунктуационные знаки конца предложения    

списывать с печатного образца и писать под диктовку 

слова и небольшие предложения, используя правильные 

начертания букв, соединения 

   

находить корень в группе доступных однокоренных слов    

 освои освоил Не 

 л не в 

полном 

объѐме 

освоил 

воспринимать  на  слух художественный  текст (рассказ,    
стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;    

осмысленно, правильно читать целыми словами;    

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;    

подробно пересказывать текст;    

составлять устный рассказ по картинке;    

заучивать наизусть небольшие стихотворения;    

соотносить   автора,   название   и   героев прочитанных 

произведений; 
   

Различать рассказ и стихотворение    

 

Литературное чтение 
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 освои л освоил не 

в полном 

объѐме 

Не 

освоил 

Знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный 

состав чисел от 11 до 20; 

   

знание   названий   и   обозначений   операций   сложения и 

вычитания; 

   

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 

навыка); 

   

сравнивать группы предметов с помощью составления пар;    

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;    

находить значения выражений, содежащих одно действие (сложение 

или вычитание); 

   

решать простые задачи: 

а)раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи,   при  решении   которых   используются понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

   

распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

   

Учащиеся должны уметь: 

в процессе вычислений осознанно     следовать алгоритму сложения 

и вычитания в пределах 20; 

   

использовать в речи названия компонентов и результатов действий   

сложения   и   вычитания,   использовать знание зависимости 

между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий; 

   

использовать       в       процессе       вычислений знание 

переместительного свойства сложения; 

   

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины,   

объѐма   и   массы   (сантиметр,   дециметр, литр, килограмм); 

   

выделять   как   основание   классификации   такие признаки 

предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 

   

выделять часть предметов из большей группы на основании общего   

признака  (видовое   отличие),   объединять группы предметов в 

большую группу (целое) на основании общего признака (родовое 

отличие); 

   

производить    классификацию    предметов, математических 

объектов по одному основанию; 

   

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

   

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа    

решать задачи в два действия на сложение и вычитание    

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников - квадраты, из 

множества углов - прямой угол; 

   

определять длину данного отрезка    

читать информацию, записанную в более трѐх строк и трѐх столбцов    

заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх 

столбцов; 

   

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие не более двух действий 

   

 

Математика 

 освои освоил Не 

 л не в 

полном 

объѐме 

освоил 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи;    

объяснять, как люди помогают друг другу жить;    

называть живые и неживые природные богатста и их роль в    
жизни человека;    

называть основные особенности каждого времени года.    

оценивать правильность поведения людей в природе;    

оценивать правильность поведения в быту (правила общения,    
правила ОБЖ, уличного движения).    

 

Окружающий мир 
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Вывод: _____________________________________________________________________  

Формы представления образовательных результатов 4 кл.: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

• портфолио; 

• результаты  психолого-педагогических  исследований,   иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

За первый уровень начальной школы в 4 классе составляется качественная характеристика 

достижений ученика, которая создаѐтся на основании показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний - через решение задач) ; 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной метапредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе этих показателей педагогами формулируется один из выводов-оценок результатов по предметам 

и универсальным учебным действиям: 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами на 

основании динамики и в пользу ученика. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующий уровень образования. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей ( законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- медико- 

педагогической комиссии , либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Качественная характеристика выпускника начальной школы 

 _____ Ф.И_. _____________________________________________________________________  
 

1.Вывод-оценка результатов по предметам и универсальным учебным действия 

 -Овладела опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, способен использовать их 

для решения простых стандартных задач;  

2. Результаты сформированности .УУД учащегося: 

 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 
Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

метапредметная работа) 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени 

1.    Не овладел 

опорной системой 

знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями 

Не        зафиксировано достижение 

планируемых    результатов    по всем 

разделам   образовательной программы 

(предметные, метапредметные) с оценкой 

«неудовлетворительно» 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел 

опорной системой 

знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями, 

способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных 

задач 

Достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно» или «хорошо» 

Правильно не менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий,  в том 

числе при решении 

нестандартных 

задач 

Достижение планируемых результатов НЕ 

менее чем по половине разделов 

образовательной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 
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Сформированность УУД _________________________ | Уровни 

Регулятивные          универсальные учебные I II III IV V VI 

действия       

способность принимать и сохранять учебную цель       
и задачу       

планирование и реализация учебной задачи       

контроль       и    оценивание    своих действий,       
способность         вносить соответствующие       
коррективы в их выполнение.       

Познавательные       универсальные учебные       
действия       

использование знаково-символических средств       

владение действием моделирования       

владение   спектром   логических   действий и       
операций, включая общие приемы решения задач       

Коммуникативные     универсальные учебные       
действия       

организация   и осуществление сотрудничества и       
кооперация с учителем и сверстниками       

адекватная передача информации и отображение еѐ       
предметного содержания       
 

Уровни сформированности: I - очень низкий (отсутствие действия); II - низкий; III - 

средний (допустимый); IV - выше среднего (базовый); V - повышенный; VI -высокий. 

3.Результаты внеурочной деятельности: 

-Принимает активное участие в жизни класса , школы. 

- Принимала участие в проектно-исследовательской деятельности 

-Участие в олимпиадах, конкурсах: школьных, региональных, международных 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, учебных модулей.  

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Основы религиозных культур и светской этики  

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Труд (технология) 

Физическая культура 
 

Внеурочная деятельность 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения 

учиться. Это достигается путѐм освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным 

учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, 

доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с 

содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: формирование 

основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: проявления   

доброжелательности,   доверия   и   внимания   к   людям,   готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и слышать 

партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; адекватного   использования   компенсаторных   способов   для   решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления следовать 

им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

https://disk.yandex.ru/i/kT1hJPJ1_QeaPg
https://disk.yandex.ru/i/PN8Bp9j_Zv41cg
https://disk.yandex.ru/i/1I6pf5CabY1kGA
https://disk.yandex.ru/i/vOhOejUpCpexXA
https://disk.yandex.ru/i/cMi8bdIHzk4dFg
https://disk.yandex.ru/i/DqBkt7vNOIYnbA
https://disk.yandex.ru/i/W8QrH0uc2W-33Q
https://disk.yandex.ru/i/9oi590q35r9c3Q
https://disk.yandex.ru/i/pgdy05azJyoFdQ
https://disk.yandex.ru/d/7lWLA417GjV_xA
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личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; восприятия 

"образа Я" как субъекта учебной деятельности; внутренней позиции к самостоятельности и 

активности; развития эстетических чувств; развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: формирования 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, готовности открыто 

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

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщѐнные действия, открывает обучающимся с 

ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, 

способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, 

что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; создание условий для личностного развития обучающихся, для 

успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; обеспечение преемственности 

образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) учебных действий 

(далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через установление 

связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, 

прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося, и 

формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и 

другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду класса, 

образовательной организации. 

Коммуникативные   УУД   характеризуются   четырьмя   группами   учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с 

ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; успешную  продуктивно-творческую  

деятельность  (самостоятельное  создание текстов разного типа  -  описания,  рассуждения,  

повествования),  создание  и видоизменение экранных  (виртуальных)  объектов  учебного,  

художественного,  бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 
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общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные   УУД   отражают   совокупность   учебных   операций, обеспечивающих становление   

рефлексивных   качеств   обучающегося   (на   уровне   начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; планировать ее решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; предвидеть (прогнозировать) 

трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; корректировать при необходимости процесс 

деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося 

к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает ее успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных предметов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", 

"сравнение - это...", "контролировать - значит... " и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 

методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача 

обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. Педагогический работник применяет 

систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - 

создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 

указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно 

обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 
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выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; развивается 

способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 

способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. Классификация 

как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных 

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 

выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных 

свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики сущности универсального 

действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом классе 

каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. В 

федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный 

раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких предметах, как 

"Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, 

природа, общество)", 

"Музыка", "Изобразительное искусство", "Труд» (технология)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности для формирования УУД.В частности, 

учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). «Литературное 

чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через   коммуникацию   системы   социальных   личностных   

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 



 

33 

чтение. Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; основ гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

умения   произвольно  и   выразительно   строить  контекстную   речь   с  учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; умения 

устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: - общему 

речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

развитию письменной речи; формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение 

иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. Изучение данного предмета способствует универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
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объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения,  подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления окружающем мире,  в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной музыкально- творческой деятельности обучающихся: элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы отражают формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества;- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям. 

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 музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально исполнительских замыслов. 

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. 

Метапредметные результаты освоения программы  

отражают овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

□ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии   с   

поставленной   задачей   и   условиями   ее   реализации; определять наиболее «Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 
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специальной   организацией   процесса   планомерно-поэтапной   отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение технологии 

обеспечивает реализацию следующих целей: формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие   знаково-символического   и   пространственного   мышления,   творческого и 

репродуктивного    воображения    на    основе    развития    способности обучающегося 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных  

стратегий  совладания  и умения  мобилизовать  свои  личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных действий развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Функции универсальных 

учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 



 

36 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Универсальный   

характер   учебных   действий   проявляется   в   том,   что   они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного  и  познавательного  

развития  и  саморазвития  личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

] находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; □ выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладение универсальными 

учебными коммуникативными действиями: Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: Овладение универсальными 

учебными познавательными действиями: базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; базовые исследовательские действия: определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -следствие); 

формулировать  выводы  и  подкреплять  их доказательствами  на  основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; работа с 

информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладение универсальными 

учебными коммуникативными действиями: общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; совместная 

деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать   цель   совместной   деятельности,   коллективно   строить   действия   по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность 

ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно- познавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. По мере становления личностных 

действий ребенка (смыслообразование самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. Особенности, основные направления и 

планируемые результаты 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности возможность 

активизировать учебную работу детей, 

придав исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, 

ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у 

ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, атакже 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих 

заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие обучающихся Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в 

рамках начального образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов   «открытия»   новых   

знаний,   их   практического   освоения,   обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

соблюдении технологии  проектирования  и  проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора работы обучающихся на уроке (учебном занятии) 

индивидуальной, групповой (парной)работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ. В условиях интенсификации процессов 

информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность -способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов и источников информации в 

соответствии возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; уважение к информации о частной 

жизни и информационным результатамдеятельности других людей; основы правовой культуры в области 

использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: оценка условий, 

алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; использование результатов 

действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,картосхем, линий 

времени и пр.; 

создание простых гипермедиа сообщений; построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются:обмен гипермедиа сообщениями; выступление с аудиовизуальной 

поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная 

почта, чат, видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
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формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. Условия, обеспечивающие 

преемственность программы формирования обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, морфофункциональной зрелости организма 

ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и работоспособности. Психологическая готовность к школе сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного 

Методика и инструментари оценки успешности обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может 

учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

иправильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки универсальных 

учебных действий может быть: уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся » в 1-4-их классах 

определяется ежегодно в виде проведения межкомплексной работы.

 

Упражнения для формирования УУД 

Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся УУД, максимально 

используются возможности главного средства обучения - учебника. В содержании, структуре, 

системе заданий современного учебника заложены идеи, которые позволяют достичь требуемых 

стандартов результатов, в том числе личностных и метапредметных. Поэтому на этапе 

планирования урока необходимо внимательно изучить, какие виды и типы заданий предлагают 

авторы учебника, разобраться, на формирование каких УУД они направлены. 

Информация по формированию УУД средствами УМК представлена в концепции любого 

учебно-методического комплекса и основной образовательной программе начального общего 

образования каждой образовательной организации. 

 ) 
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Для формирования личностных УУД используются задания, в которых ребятам предлагается дать 

собственную оценку. 

Для отслеживания метапредметных и личностных результатов используются следующие 

виды оценочных листов 

 

 

№ Умение  Анализ Структурирова Использование уровень 

п/п ориентирова текстовой ние  и (применение)  

 ться в тексте, информации фиксация  текстовой   

 поиск    текстовой  информации  

 необх.инфор   информации     

 мации           

дата 1ч 2ч 4ч 1ч 2ч 4ч 1ч 2ч 4ч 1ч 2ч 4ч 1ч 2ч 4ч 

1                

2                

итого                

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УУД ( УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО) 

 

№ п/п Инициатива в 

учебном 

сотрудничестве ( 

умение 

участвовать в 

диалоге) 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Управление 

коммуникацией 

Позиционное 

взаимодействие 

уровень 

дата    1ч    2ч    4ч     1ч    2ч     4ч     1ч     2ч     4ч     1ч     2ч 4ч 1ч 2ч 4ч 

Лист наблюдений за формированием регулятивных УУД ( умения учиться)

№ п/п Умение 

определят 

ь 

цели 

учебной 

деятельно 

сти 

Умение 

планирова 

ть 

решение 

учебной 

задачи 

(выбирать 

и 

определят ь 

последова 

тельность 

действий, 

необходим 

ых для 

этого 

средств и 

этапов) 

Умение решить 

учебную задачу 

(моделирование, 

поиск способа 

решения, 

применение и 

конкретизация) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

решения учебной 

задачи 

Умение оценить 

меру своего 

продвижения в 

решении учебной 

задачи 

 

              

             

ур 

ов 

ен ь 

дата 1ч 2ч 4 

ч 

1 

ч 

2 

ч 

4 

ч 

1ч 2ч 4ч 1ч 2ч 4ч 1ч 2ч 4ч  

1                 

                 

итог                 
 

Лист наблюдений за формированием познавательных УУД 

(грамотность чтения информационных текстов) 
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При обработке таблиц в ячейках указывается уровень сформированности (I - VI) того или иного 

умения на момент наблюдения. Уровни сформированности того или иного умения : I - очень 

низкий (отсутствие действия); II - низкий; III - средний (допустимый); IV - выше среднего 

(базовый); V - повышенный; VI -высокий. Если ученик овладел базовым уровнем, 

соответствующим его возрасту, ставится оценка «зачѐт» или «удовлетворительно». 

Если ученик овладел умением на повышенном уровне, ставится оценка «хорошо» или 

«отлично». 

Если ученик не овладел умением на базовом уровне, ставится оценка «незачѐт» или 

«неудовлетворительно» 

ТАБЛИЦА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Оценка личностных результатов 

обучающихся начальной школы осуществляется психологом только  в  по запросу  педагогов  

(или  администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей). Не персонифицированные данные оценки 

личностных результатов используются только для оценивания эффективности деятельности 

учреждения. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 
 

№ Сформированнос Сформированност Сформированность Сформированность Сформир 

п/ ть ь гражданской самооценки Мотивации учебной ованность 

п, внутренней идентичности  деятельности морально- 

кл позиции    этич. 

ас 

с 

школьника    норм 

 

По Уч. Предп Гор Ува толера Осозн Адекв Ува любоз Интер Стре Уме У 

ло сотру очтени дос жен. нтнос .своих атно жат нател ес к млен ет м 

жи днич е тьз Кул ть возмо судить ь ьност приоб ие к оце е 

те ество уроков а ьтур  жност о себ ь ретен совер нит е 

ль  заняти Род ы и  ей в причи я и  ию ш. ь т 

но  ям ину трад  учени нах вер  новых свои сво  
е  дома 

, 
ици  и успеха ить  знани х и и п 

от   кра й   
, 

в  й и знан чуж 
р 

н.   й    неуспе усп  умени ий ие е 

к       ха ех  й  пос д 

шк            туп о 

ол            ки т 

е             в 
р 

а

  

 

 

 

 

2.3.Программа воспитания. 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 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-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является : создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

https://shkolanovoperunovskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/RP_VOSP_dlya_OVZ_UO_NOO_1_.docx
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повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании 

в образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном 

процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, ок Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического 

и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; 

определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; анализа   

результатов    обследования   с   целью    проектирования   и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая   работа   обеспечивает   организацию мероприятий, 

способствующих   личностному   развитию   обучающихся,   коррекции   недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с 

педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; организация   

внеурочной  деятельности,   направленной  на  развитие познавательных интересов обучающихся, их 

общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое  просвещение  педагогических  работников  с  целью  повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. Программа коррекционной работы может 

предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных   стойких   затруднений   в   обучении,   взаимодействии   с  

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной 

организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

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 индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. Социальное 

партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных курсов, 

систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), 

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты 

освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. . Курсы 

коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) 

индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)". 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных процессов). 

Коррекционный  курс  "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 
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Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических 

функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе 

восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. 

На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы направлена: 

на выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности личности, 

профессиональных склонностей; - на систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

-на создание условий успешного освоение основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

1. Цели программы: 

-определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

-определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; определение оптимальных 

психолого-педагогических и организационных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

с учетом особенностей психофизического - развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

реализация   комплексного   психолого-педагогического   и   социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); реализация    

комплексной    системы    мероприятий    по    социальной    адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; обеспечение сетевого 

взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Содержание программы 

коррекционной работы определяют следующие принципы: Преемственность. Принцип обеспечивает 

создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой формирования универсальных учебных действий и рабочей 

программой воспитания. 

Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. Вариативность. Принцип 

предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся, имеющими 

различные трудности в обучении и социализации. Комплексность и системность. Принцип 

обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления 

трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог). 

3 .Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. Характеристика содержания 

направлений коррекционной работы Диагностическая работа включает: 

-выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации при освоении основной образовательной программы начального общего образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и (или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательнойорганизации; 

-определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в 

обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

-изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

-системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необходимых 

условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

-мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего образования, 

включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: -реализацию 

комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного 

процесса; 

-разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучениии социализации; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; коррекцию и 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер; -развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; -формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; -развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; 

-организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных 

программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

-психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

-психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при поступлении в первый 

класс;совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмириющих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: -выработку  совместных  обоснованных  

рекомендаций,  единых  для  всех участников образовательного процесса,  по основным направлениям 

работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

-коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

Информационно-просветительская работа включает: -информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
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различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

-мероприятия,   направленные   на  развитие   и   коррекцию   эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

-мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование 

социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование 

устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

-мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, 

расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных 

навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

-мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; -мероприятия, 

направленные на преодоление трудностей речевого развития; -мероприятия,    направленные    на    

психологическую    поддержку    обучающихся с инвалидностью. 

4 .Механизмы реализации программы Для реализации требований к ПКР, обозначенных 

во ФГОС ООО, создается рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены: 

педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог. ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно. 

Наподготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно- 

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

образовательной     организации,     индивидуальные     образовательные потребности 

обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. На основном этапе 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, организация и механизм 

реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы включаются в рабочие 

коррекционно-развивающие программы, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. Взаимодействие    

специалистов    школы    обеспечивает    системное сопровождение обучающихся 

образовательном процессе. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой организации сопровождения 

школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой 

разработаны школой самостоятельно. 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования реализуется школой как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности распределяются 

между учителями и разными специалистами, уточняются условия для их координации (план 

обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

5 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-обеспечение психолого-педагогических      условий (коррекционно- 

развивающаянаправленность учебно-воспитательного процесса; 

-учет индивидуальных    особенностей    и    особых    образовательных, социал 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов с другими людьми; -обеспечение активного сотрудничества обучающихся 

в разных видах деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

-обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

-использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

-обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственныхи 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы коррекционной 

работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными 

образовательными программами основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение Необходимым    условием    реализации    ПКР    

является    создание информационной образовательной      среды      с      использованием      

современных информационно-коммуникационных технологий в том числе дистанционной формы 

обучения. Создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. Результатом реализации 

будет создание комфортной развивающей образовательной среды: -преемственной   по   отношению   

начального   общего   образования   и учитывающей особенности   организации   основного   

общего   образования,    а   также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; -способствующей 

достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество,   доступность   и   

открытость   для   обучающихся,   их   родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

6. Планируемые результаты коррекционной работы Программа коррекционной работы 

предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП НОО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. Достижения обучающихся 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатовдиагностической работы 

специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 

и может выражаться как в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — 

удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики, так 

принятой любой другой системой оценивания членами ППк школы. 

Логопедическая работа в МКОУ «Новоперуновская СОШ»  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ максимального 

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; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
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Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является обязательным для 

реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого развития у школьников, 

получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Логопедическая работа с обучающимися нацелена на 

удовлетворение их особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая характеристика курса 

Курс «Логопедические занятия» способствует речевому развитию, коррекции комплексных 

нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 

письменной речи. 

В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие задачи курса: 

- постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

- восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

- обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

- коррекция недостатков грамматического строя речи; 

- улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

- совершенствование коммуникативной функции речи; 

- повышение мотивации речеговорения; 

- обогащение речевого опыта; 

- профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Особенности построения курса 

Курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и коррекционного блока. Для 

реализации диагностического блока используются рекомендации и методический материал, 

представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. 

Ишимовой и др. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является 

примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно соотносить с перечисленными в 

ПрАООП направлениями: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 
 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- профилактика нарушений чтения и письма; 

- представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических 

пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся 

методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность 

и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, 

развивать коммуникативную компетентность. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). 

Форма организации логопедических занятий зависит от условий, имеющихся в ОО. Если ученики 

характеризуются низким уровнем развития познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции, целесообразно находить ресурсы для увеличения доли индивидуальных логопедических 

занятий. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 1 класс 

В соответствии с выделенными в ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена ниже перечисленными 

разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь. Этот 

раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел 

реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным нарушением 

звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного 

года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение и 

активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических 

категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 
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умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по данному 

разделу проводится на групповых логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и чтения. 

Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение 

умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой структуре слова, 

о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах 

русского языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного 

раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его недостатков. 

Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответствии с грамматическими 

нормами. Проводится работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и 

словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и 

внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной   функции   речи.   Данный  раздел   предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания. Работа проводится 

на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического 

высказывания используются на уроках и внеурочной деятельности. 

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться на результаты 

предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как уровень сформированности 

познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические особенности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА Результатом изучения 

курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление типичных недостатков устной речи и 

профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому уже при организации обучения первоклассников 

следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для 

оценки их достижения. 

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое обследование по 

направлениям: -обследование звукопроизношения; 

- обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

- обследование лексической стороны речи; 

- обследование грамматического строя речи; 

-обследование связной речи; 

-обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой структурой); 

-обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического обеспечения. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом предполагаемых 

результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно речевого развития, но и 

многие другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, 

формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание 

детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 

выступать на нем; 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; 

□ корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

□ получать и уточнять информацию от собеседника; 

□ задавать вопросы; 

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

человеком; 

□ делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР для перечисленных показателей рекомендовано 

использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 

минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным параметрам, 

постоянному мониторингу подлежат: 

состояние    звуковой    стороны    речи    (до    исправления    всех недостатков 

звукопроизношения); 

□ состояние активного словаря, понимание значений слов; 

□ овладение словообразованием и словоизменением; 

□ уровень связного высказывания; 

□ состояние речевой коммуникации; 

□ речевая активность; 

□ состояние познавательных функций речи; состояние 

навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 

включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения программного 

материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или других 

лиц, взаимодействующих с ребенком. Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в 

форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 
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использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный 

уровень сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 

предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов - без динамики; 

1 балл - поставлен изолированный звук; 

2 балла - правильное произношение нестабильно; 

3 балла - неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла - в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует 

произношение; 

5 баллов - правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. 

Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным выше параметрам. Выбор 

конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала останется за 

образовательной организацией. Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние 

активного словаря и понимание значений слов». 

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих 

заданий (Г.В. Чиркина): 

1. назови общим названием (предлагаются ряды слов, начиная с наиболее простых и заканчивая 

более сложными). 

2. Самостоятельное продолжение тематического ряда. 

3. Подбор синонимов, антонимов, родственных слов. 

4. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову-стимулу). 

5. Угадывание предмета по признакам. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в  1  балл. От логопеда потребуется лишь четкая 

(желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного 

года. Тогда по каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 

показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл - бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических 

заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам анализа зафиксированного 

свободного высказывания. 

2 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем на 

20 %, индекс лексического разнообразия не изменился. 
 

3 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 

%, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 

%, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов - справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и организующей 

помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо справляющихся 

с заданиями. 

Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 1 классе представлены в конце 

программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР в 

случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении речевых недостатков 

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с ПрАООП 

обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного 

потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в 

успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые учитель-логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты 

логопедической работы. В области лексической стороны речи: 

□ возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, действия, 

признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать 

грамматическую категорию (подбором вопроса); 

□ умение называть синонимы и антонимы; 

использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. В области звуко-слогового и 

звукобуквенного анализа и синтеза: 

правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных языковых 

единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 

мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из языковых 

единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге или слове; 

определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; 

устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). В области грамматического строя речи: 

минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 
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образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

умение     пользоваться     префиксальным     и     суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). В области связной речи: 

обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным высказыванием; 

□       использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
 

2 класс 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, направленных на 

диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования процесса чтения и письма, 

что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным 

составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над 

слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. Помимо групповой 

коррекционной работы для данной категории детей должны быть предусмотрены индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии - дислалии, ринолалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребѐнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые не 

желательные личностные и познавательные особенности учащегося. Периодичность индивидуальных 

занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах постановки и 

автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по коррекции недостатков 

звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах разной слоговой структуры, 

предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах. 

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы и отработка 

правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих занятиях обучающиеся 

должны научиться оценивать качество своих речевых высказываний и сверстников. Состав подгрупп 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений обучающихся в коррекции 

недостатков звукопроизношения. По мере устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа 

занимает все больше времени. Она осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к 

каждому ученику с учетом его психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения и 

степени отработанности каждого звука. Индивидуализация коррекционного обучения должна находить 

отражение в планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и в первом классе, 

но знания обучающихся значительно расширяются за счет представлений об окружающей 

действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по уточнению 

значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется 

переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и 

словарь прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по 

данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий, особенно существительных, 

обозначающих родовые понятия. Необходимо проводить работу по дифференциации значений 

существительных, глаголов и прилагательных, близких по лексическому значению или функциональным 

признакам внутри каждой темы. Проводится большая работа по развитию лексической системности, 

формированию семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений 

для понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и антонимами. Развитие и 

коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в процессе составления 

словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, 

свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и 

словообразования существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 

возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных (научить 

обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для 

оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие постепенное 

увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть 

предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-вторых - от 

изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 

разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на 

предшествующий опыт, а дальше -к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях с 15 

сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков фонематического анализа и 

синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и языкового анализа и 

синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. 

Развиваются пространственно-временные ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также 

уточняется и расширяется объем зрительной памяти на материале предметов, геометрических фигур и 

букв. Дифференциация звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на 

уровне звука и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. На занятиях формируется 

навык чтения целыми словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое внимание уделять 

чтению слов со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 
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Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 

письменного высказывания. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко использовать 

приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в 

занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих вопросов. Инструкции к 

заданиям следует давать понятные и простые. При запоминании учебного материала необходимо 

использовать активное действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. 

При запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. На 

занятиях следует учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса. Разнообразие 

недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, 

социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые 

логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. В области 

звуковой стороны речи: 

- сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

- уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

- выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков 

русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-глухих, 

твѐрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

- уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в 

подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

- сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

- актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об 

омонимах; сформированы навыки 

- использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения звуков по 

артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

- сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости согласных звуков и 

о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

- сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем 

значении гласных звуков; 

- выработан навык составления графических схем слов. В области 

грамматического строя речи: 

- сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

- сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

- сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

- сформировано    умение    дифференцировать    грамматически    правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

- сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

- уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи; 

- сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

- сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

- сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности 

предложений в тексте; 

- составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 

наглядность и без нее; 

- сформированы умения ведения диалогов; 

- совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 

- сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и 

гласными второго ряда; 

- сформировано   умение   различать   имена   существительные,   глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

- сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного текста, 

осуществления проверки; 

- пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет правильность 

написанного; 

- умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от интонации ставит в 

его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

- сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

- сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать заголовок; 

- сформировано умение работать с деформированными текстами; 

- сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов; 

- сформирован навык понимания прочитанного; 
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- сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется в 

ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и 

поведения обучающихся. Для показателя умение использовать грамматически правильные связные 

высказывания для решения познавательных задач может быть предложена балльная оценка: 

0 баллов - умение отсутствует; 

1 балл - умение неполноценно; 

2 балла - умение полноценно. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в форме 

качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его 

(универсальное коммуникативное действие) балльная оценка может быть представлена следующим 

образом: 

0 баллов - не стремится вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл - иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при активной поддержке 

собеседника; 

2 балла - охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. Помимо   

оценки   сформированности   личностных   и   метапредметных результатов, постоянному 

мониторингу подлежат: 

- состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 

- состояние активного словаря, понимание значений слов; 

- овладение словообразованием и словоизменением; 

- уровень связного высказывания; 

- состояние речевой коммуникации; 

- речевая активность; 

- состояние познавательных функций речи; 

- состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 

включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения программного 

материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или других 

лиц, взаимодействующих с ребенком. Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в 

форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 

использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный 

уровень сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 

предполагает следующие качественные градации. 

0 баллов - без динамики; 

1 балл - поставлен изолированный звук; 

2 балла - правильное произношение нестабильно; 

3 балла - неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла - в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует 

произношение; 

5 баллов - правильное произношение постоянно. 

Общее    количество    баллов    наглядно    иллюстрирует    успешность    работы над 

звукопроизношением.   Рассмотрим   возможные   подходы   к   оценке   динамики по выделенным  

выше  параметрам.  Выбор  конкретных  диагностических мероприятий, методик и собственно 

речевого материала останется за Образовательной организацией. 3 класс 

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель-логопед продолжает коррекционную 

работу по преодолению специфических ошибок на письме, которая была начата со второго полугодия 

второго класса. В начале учебного года учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков 

письменной речи с целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений 

трудностей. Помимо коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа по 

развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного высказывания. 

Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 3 раза в неделю. Один час 

(обязательный для всех учащихся) выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и связной 

речи. Остальные два часа выделяются на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от 

трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление специфических ошибок, обусловленных 

нарушениями языкового анализа и синтеза, другой - на коррекцию специфических ошибок, связанных с 

нарушением фонемного распознавания. Со второго полугодия осуществляется коррекционная работа, 

которая состоит из основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связной устной и письменной речи и модулей (на выбор 

учителя-логопеда), направленных на коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных 

нарушений письма. В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются 

задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия выделяется 3 часа в 

неделю. Один час выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и развития связной речи. 

Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей 

ребенка. Помимо коррекции нарушений письма учитель-логопед обязательно включает задания на 

преодоление недостатков чтения. Учитель - логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он 

будет работать с группой учащихся. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может  осуществляться  Организацией  

самостоятельно,   исходя  из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 
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реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако содержание 

логопедических занятий целесообразно соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, направленных на 

диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования процесса чтения и письма, что 

достигается работой над языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным 

составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над 

слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной 

стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах постановки и 

автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по коррекции недостатков 

звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах разной слоговой структуры, 

предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К третьему классу 

недостатки звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и во втором классе, 

но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения представлений об окружающей 

действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по уточнению 

значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется 

переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и 

словарь прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по 

данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа по 

развитию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, через обучение умению 

учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами 

и антонимами. Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания (пересказ 

рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение правилами 

словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение 

предлогов и возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию 

словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять связные письменные 

высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое внимание уделяется 

самостоятельному написанию предложению, его распространению и написанию изложения. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция монологической форм 

речи является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных (научить 

учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для 

оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие постепенное 

увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть 

предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-вторых - от 

изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 

разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на 

предшествующий опыт, а дальше -к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях. 

Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и языкового анализа и синтеза. 

Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. Усиленное 

внимание в третьем классе уделяется практическому использованию падежных форм имен 

существительных в единственном и множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен 

прилагательных и глаголов с существительными. На логопедических занятиях уточняются 

представления обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа 

по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, 

словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа по закреплению 

основных словообразовательных моделей, усвоению понятия «однокоренные слова». Данная работа 

отражается в планировании логопедических занятий и проводится в течение всего учебного года. В 

первом полугодии коррекционная работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе 

полугодие на преодоление дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, 

то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык 

беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 

письменного высказывания по лексическим темам. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко использовать 

приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в 

занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих вопросов. Инструкции к 

заданиям давать понятные и простые, учить переключаться с одного задания на другое, следовать 

алгоритму при решении орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать 

активное действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании 

материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные    результаты    освоения    курса    коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: Осознание себя как 

гражданина России проявляется в: 

- знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания; 
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- проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотического 

содержания; 

- элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Отечественная 

война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах соотечественников 

(прошлых и настоящих); 

- выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя); 

- стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

- проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных принадлежностей 

к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений 

темпо-ритмических характеристик; 

- владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

- грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

- возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения); 

- стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контролируя речь за 

пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении устранить какой-то 

недостаток (например, лучше читать или писать); 

- возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять 

описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

- правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление); 

- умении соблюдать нормы поведения на уроке. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

- умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление 

предложений, текстов-описаний); 

- активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

- умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность    навыков    продуктивной    межличностной коммуникации 

проявляется в: 

- умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

- умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера 

(ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

- умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению); 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

- умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. Сформированность знаний об 

окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

- интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера); 

- знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, профессий, 

городов; 

- проявлении познавательного интереса к социальному миру; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях проявляется в: 

- осознании  своих эмоций (радуюсь,  интересно,  сержусь,  расстроен  и т.п.); состояния (плохо 

себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

- осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности; 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач; 

- умении  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  формах  в  соответствии с 

поставленными задачами; 

- использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей 

текста и т.п.); 

- способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно- 
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популярные тексты); 

- овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя,  соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. Сформированные 

коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

- готовности  слушать  собеседника,   вступать   в  диалог  по  учебной  проблеме и 

поддерживать его; 

- адекватном   использовании   речевых   средств   для   решения   коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. Предметные результаты освоения курса 

«Логопедические занятия» для 3-го класса включают следующие разделы, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у 

обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых 

условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед 

пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: В области звуковой 

стороны речи: 

- выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского 

языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. В области 

лексической стороны речи: 

- уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

- сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

- сформированы умения подбора однокоренных слов; 

- актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия 

об омонимах; 

- сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. В области 

звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; -сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов 

различной слоговой структуры. 

- сформированы  представления  об  ударении,   об  ударных  и  безударных слогах, 

слогообразующем   значении   гласных   звуков;   выработан   навык составления графических схем 

слов, навык переноса слов. В области грамматического строя речи: 

- минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

- сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в 

начальной форме; 

- сформировано  умение  составлять  грамматически  оформленные  предложения по 

опорным словам; 

- сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания, предложения; 

- сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

- уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 

речи; 

- сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. В области 

связной речи: 

- сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

- сформировано   умение   определения   главной   мысли   текста   и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

- составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 

наглядность и без нее; 

- сформированы умения ведения диалогов; 

- совершенствование      связного     высказывания      (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). В области письменной речи: 

-   сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

- сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, 

осуществления проверку; 

- сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и 

проверки правильности написанного; 

- сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от 

интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

- сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 
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- сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

- сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических 

ошибок на изученные правила; 

- сформирован навык чтения целыми словами; 

- сформировано понимание прочитанного текста; 

- сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 

- - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 

- - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; 

ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется в 

ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и 

поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя предлагается балльная оценка. 

Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов 

звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик и т.п., 

каждое отдельное умение может стать предметом оценивания: 

0 баллов - речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл - речь с недостатками, не препятствующими пониманию; 

2 балла - речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, затруднения: 

0 баллов - преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл - высказывания понятны в контексте; 

2 балла - высказывания понятны. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в форме 

качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить 

в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. 

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала оценки может быть представлена 

следующим образом: 

0 баллов - не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл - иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при активной поддержке 

собеседника; 

2 балла - охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. Помимо   

оценки   сформированности   личностных   и   метапредметных результатов, постоянному 

мониторингу подлежат: 

-   состояние    звуковой    стороны    речи    (до    исправления    всех недостатков 

звукопроизношения); 

- состояние активного словаря, понимание значений слов; 

- овладение словообразованием и словоизменением; 

- уровень связного высказывания; 

- состояние речевой коммуникации; 

- речевая активность; 

- состояние познавательных функций речи; 

- состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 

включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения программного 

материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или других 

лиц, взаимодействующих с ребенком. Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в 

форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 

использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный 

уровень сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 

предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов - без динамики; 

1 балл - поставлен изолированный звук; 

2 балла - правильное произношение нестабильно; 

3 балла - неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла - в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует 

произношение; 

5 баллов - правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. 

Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным выше параметрам. Выбор 

конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала останется за 

Образовательной организацией. Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние 

активного словаря и понимание значений слов». 

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих 

заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к 

слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в  1  балл. От логопеда потребуется лишь четкая 
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(желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного 

года. Тогда по каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 

показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл - бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических 

заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам анализа зафиксированного 

свободного высказывания. 

2 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем на 

20 %, индекс лексического разнообразия не изменился. 

3 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 

%, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 

%, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов - справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и организующей 

помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо справляющихся 

с заданиями. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение 

оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, способ чтения, правильность и понимание 

прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются ошибки (дисграфические и 

орфографические). Логопед определяет направления коррекционной работы и модуль, по которому будет 

ребенок учиться. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 
 

№ 

п/п 

Темы раздела Количество часов 

1 Развитие лексической стороны речи. 16 

2 Звуко-слоговой состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения 

14 

3 Звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения 

20 

4 Звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. 

2 

5 Диагностика и формирование грамматического 

строя устной речи и коррекция его недостатков 

6 

6 Итоговая диагностика 8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

№ 

п/п 

Темы раздела Количество часов 

1 Текст Предложение Слово. Предлог. 12 

2 Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. 14 

3 Модуль по развитию лексико-грамматической 

стороны речи и связной речи 

11 

4 Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, обусловленных нарушением 

фонематического распознавания и 

недостаточностью фонематических процессов 

22 

5 Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, допускаемых по оптическому и 

кинестетическому сходству 

22 

 Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма, обусловленных нарушением языкового 

анализа и синтеза 

22 

6 Модуль       по       развитию лексико- 6 

 грамматической стороны речи и связной речи  

7 Модуль    по    коррекции специфических 

ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушением фонематического распознавания       

и недостаточностью фонематических процессов 

12 

8 Модуль    по    коррекции специфических 

ошибок письма и чтения, допускаемых по 

оптическому и кинестетическому сходству 

12 

9 Модуль    по    коррекции специфических 

ошибок         письма, обусловленных 

нарушением языкового анализа и синтеза 

12 

10. Диагностический модуль 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс,4 класс 

№ 

п/п 

Темы раздела Количество часов 

1 Диагностика речи  

2 Модуль       по       развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связной 

устной и письменной речи 

6 

3 Модуль    по    коррекции специфических 

ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушением фонематического распознавания       

12 
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и недостаточностью фонематических процессов 

4 Модуль    по    коррекции специфических 

ошибок         письма, обусловленных 

нарушением языкового анализа и синтеза 

12 

5 Модуль       по       развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связной 

устной и письменной речи 

7 

6 Модуль    по    коррекции специфических 

ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушением фонематического распознавания       

и недостаточностью фонематических процессов 

14 

7 Модуль    по    коррекции специфических 

ошибок         письма, обусловленных 

нарушением языкового анализа и синтеза 

14 

8 Модуль       по       развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связной 

устной и письменной речи 

11 

9 Модуль    по    коррекции специфических 

ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушениями языкового анализа и синтеза и 

фонемного           распознавания) и 

фонематической дислексии 

22 

10. Модуль   по   коррекции морфологической 

дизорфографии 

22 

11 Модуль по развитию лексико-грамматической 

стороны речи и связной устной и письменной речи 

6 

12 Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма и чтения, обусловленных нарушениями 

языкового анализа и синтеза и фонемного 

распознавания) и фонематической дислексии 

12 

13 Модуль по коррекции морфологической 

дизорфографии 

12 

14 Диагностика речи  
 

Психологические занятия в МКОУ «Новоперуновская СОШ» 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные занятия» направлен 

на исправление различных типичных недостатков психического (психологического) развития, 

которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей, 

относимых к этой группе. Представленная программа отражает примерное содержание 

психокоррекционных занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ПрАООП особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших 

рекомендацию обучения по варианту 7.2. 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются 

общие задачи курса: 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения -способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности; совершенствование познавательной 

деятельности как основы компенсации, коррекции и профилактики     вторичных     нарушений    

психологического     развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; 

освоение   социально   одобряемых   норм   поведения,   противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных дисфункций, а 

также достижению личностных и метапредметных результатов образования. 
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 
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Включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве обязательного для всех 

получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание 

образования младших школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки их 

саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, 

личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные разнообразные нарушения 

и/или дефициты развития психофизических функций (неспецифические дисфункции), в 

значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых 

результатов образования. 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу. 

Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также 

продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической 

актуальности для учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от 

возможностей образовательной организации. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации. 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные 

процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 

коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу 

жизненной компетенции обучающегося с 

ЗПР. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 

и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Вместе с тем представляется, что содержание психокоррекционных занятий следует планировать в 

русле перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее значимыми для 

обучающихся с ЗПР, сразу начинающих обучение по варианту программы 7.2. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих разделов, 

обозначенных в ПрАООП в качестве желательных: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в соответствии с 

наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, 

индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно 

осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения занятий,  а также 

анкетирования участников  сопровождения (учителей, родителей). 

Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение диагностических 

занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 

нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного 

повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и 

получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся с ЗПР типичны 

проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях 

обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, 

логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей 

педагога-психолога является формирование положительного отношения к внеучебным занятиям. 

Именно поэтому входящие в курс модули должны быть вариативными.  

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме и относятся к внеурочной 

деятельности. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 



 

61 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка — 10 ч, из них 7 ч отводится на реализацию коррекционно-развивающей области, 6 ч на 

проведение логопедических и психокоррекционных занятий. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет образовательная 

организация (ОО). 
 

1 КЛАСС 

Задачи конкретизируются следующим образом: 

способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования основ 

саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, уменьшения степени 

эмоционального неблагополучия, освоения приемов продуктивной коммуникации; 

создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, одноклассникам, 

учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной 

деятельности с ними, что оптимизирует социальное взаимодействие обучающегося; 

корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных представлений, в 

т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по дороге к ней, а также пониманию 

протяженности обозначаемых в речи временных периодов, несформированность произвольного 

контроля, трудности произвольной концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной 

координации и пр.; 

корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, перцептивного 

моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, обучать использованию 

знаково-символических средств для организации познавательной деятельности; содействовать 

развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и метапредметных результатов 

образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметов для первого класса. 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели). Форма 

организации психокоррекционных занятий зависит от условий, имеющихся в ОО. Состав 

специалистов (специальный психолог или педагог-психолог, прошедший специальную подготовку, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог), реализующих курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические и психокоррекционные» определяется в соответствии с предложенными детям 

рекомендациями ПМПК и возможностями ОО. 

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

ПрАООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 

минут, начиная со второго полугодия. 

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции, 

познавательной деятельности, речевого развития, а также основных дисфункций и эмоциональных 

проблем проводится педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом в 

первой четверти за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для каждого 

специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить свою диагностику после 

учителя-логопеда, поскольку в первые 2-4 недели ее результаты могут быть недостоверными. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции 

или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог или учитель-дефектолог 

может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства 

имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия 

устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической диагностики. 

Психокоррекционная работа в 1 классе представлена следующими вариативными модулями: 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, 

ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию 

пространственно-временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее недостатков 

(модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной модуль, 

определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется 

необходимым. 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог:формирует 

желаемые психологические качества и умения;ориентируется в динамике происходящих изменений, 

что позволяет осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций;стремится сгладить 

негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на обучающихся, повысить 

групповой статус «неблагополучных» учеников;уточняет для себя содержание индивидуальных 

психокоррекционных занятий;корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с 

возможностями обучающихся. 

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за 

встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о своей 

семье) обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе 

дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе, 

формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр. 

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные 

аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным 
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актом образовательной организации - это может быть индивидуальная карта развития, дневник 

наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, 

ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. В частности, 

критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекционной работы 

первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми результатами, приведенными в 

конце представленной примерной рабочей программы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы жизненной 

компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последовательном 

улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

- различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
 

- обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

- использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

- оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

- в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

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

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

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

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

понятым другим человеком; 

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

людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 
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- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

- в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать 

шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее 

продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат:уровень произвольной регуляции 

познавательной деятельности; общий уровень учебно-познавательной 

деятельности;качество учебных действий;способность к образно-символическому, 

знаковому опосредствованию деятельности;развитие пространственно-временных 

представлений;состояние зрительно-моторной координации;степень эмоционального 

благополучия ребенка;адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений 

поведения);сформированность навыков деловой коммуникации;развитие самосознания: 

становление дифференцированной самооценки и адекватного уровня притязаний, 

адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное 

самоотношение);развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности;появление   и   

закрепление   основных   психологических новообразований (эмоциональная децентрация, 

способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, проявления 

самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.);овладение 

ритуалами социального взаимодействия;социометрический статус ребенка в классе и общий 

уровень социопсихологической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных 

внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 2 класс 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: В области 

формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков - целевым результатом 

является возможность выполнения доступных заданий с незначительной помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является способность выполнять 

задания, требующие замены объектов условными обозначениями, с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу - целевым результатом 

являются адекватные ответы на отдельные вопросы. 

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в наглядно 

представленных объектах- целевым результатом является возможность дифференцировать 

существенное и несущественное с небольшой помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым результатом 

является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного 

характера - целевым результатом является понятийное определение отдельных предъявленных 

конкретных слов (джинсы - это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные объекты - целевым 

результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в половине заданий. В 

области формирования регулятивных УУД: 
 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - целевым 

результатом является уменьшение количества индивидуальных обращений к ребенку за занятие 

до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи-целевым 

результатом является соблюдение инструкции не менее, чем в 50 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить действия с 

планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - целевым результатом является 

способность удержания «двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым результатом является 75 % 

нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки -целевым 

результатом является стремление найти у себя ошибку. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровневой 

оценки ряда параметров, составляющих этот результат. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформированности 

знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему, 

представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладения социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни, сформированности самосознания, в т.ч. 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность речевых умений: 

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в построении и 

смысловой наполненности высказывания, потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единичный характер. 



 

64 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письменной речью для 

коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению взрослого, при 

подсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), возможное низкое 

качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) следует игнорировать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему. 

Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии; 

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их настроению, 

самочувствию); 

Овладевает   способностью   интересоваться   наиболее   актуальными событиями, 

происходящими в классе, школе, городе, стране. Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном: 

Знает правила перехода улицы; 

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен его избегать 

самостоятельно); 

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе. 

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания сформировано, в некоторых 

требуется помощь: 

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать. 

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, иногда нуждается в 

напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность внешнего вида 

младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоминанию). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школьник, ученик): Может 

иногда объективно оценить результат своей деятельности. 

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста): 

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не требующие посторонней 

помощи. 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной межличностной 

коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых умений. По каждой 

составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества педагогов: 

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не всегда успешно). 

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, иногда пытаясь 

скорригировать свое поведение для избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию. 

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и иногда их соблюдает 

(пропускает старших вперед, предлагает помощь, выслушивает, не перебивая и т.п.). 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может самостоятельно 

приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности. Овладевает 

способностью к осознанию своих предпочтений. 3 класс 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД Проявление поисковой активности 

(попыток самостоятельного поиска решения ранее неизвестного задания) - целевым результатом 

является преодоление отказа от активности и стереотипных непродуктивных проб; 
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1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков -целевым 

результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность 

создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с преимущественно 

организующей помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу -целевым 

результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и читаемого 

текста. 

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 

актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений - целевым результатом является 

возможность обозначать наиболее существенные признаки не представленного наглядно объекта 

(например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 

графически или словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное точное понимание 

сущности такой связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного выражения. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - целевым результатом является понятийное определение приблизительно 

половины новых слов (конкретного харктера). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты - называть их общим названием 

по представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в 

половине заданий. 
 

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД: 

Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - целевым 

результатом является преимущественно самостоятельная работа (не более одного индивидуального 

обращения к ребенку за занятие). 

Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи-целевым 

результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 70 % выполняемых 

заданий. 

Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить действия с 

планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - целевым результатом является 

способность создания и удержания «трехшагового» плана. Способность находить ошибки по 

указанию на их наличие - целевым результатом является 100 % нахождение ошибок. 

Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки -целевым 

результатом является аффективно спокойное реагирование со стремлением не повторять ошибку.Р 

езультаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровневой оценки ряда 

составляющих этот результата параметров. Личностный результат Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире (достигается при 

реализации большинства модулей). Результат складывается из оценки сформированности речевых 

умений, сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений 

о здоровом образе жизни, безопасном поведении. По каждой составляющей в третьем классе 

планируется достичь следующих целевых показателей.Сформированность речевых умений: В 

коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно;Речь в основном грамматически 

правильная;Письменная коммуникация несовершенна, но возможна;Читает монотонно, но без 

существенных затруднений. Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему. Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их 

ФИО; Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по которому 

следует звонитьИногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, 

самочувствие); Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, 

городе, стране.Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. Знает правила дорожного 

движения, безопасного поведения на транспорте; Может объяснять, в чем заключается польза или 

вред того или иного поведения, но не всегда аргументировано;Уточнены представления об опасном 

и безопасном поведении (субъективизм опасений преодолен частично).Имеет относительно точные 

представления о том, что можно приобрести на 

сумму 100 рублей. Личностный результат: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств (включается при реализации соответствующего 

модуля)Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра 

произведений искусства.Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах 

в процессе прослушивания или просмотра произведений искусства.Предпринимает 

попытки словесно описать красоту увиденного.Отличает эстетичное и неэстестичное 

оформление чего-либо. Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает 

красивое некрасивому.Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения 

красивого и некрасивого. Личностный результат: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (включается при реализации 

соответствующего модуля) Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при 

затруднениях и неприятностях.Овладевает умением промолчать об оплошности другого 

человека, хорошо замечая ее.Овладевает умением молчать и спокойно стоять в 

торжественные, эмоционально значимые моменты.Проявляет уважительное отношение к 

пожилым людям.Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений 

(В. Осеева и т.п).Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. Результат складывается из 

оценки сформированности навыков продуктивной межличностной коммуникации, 

социально одобряемого (этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей 
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в третьем классе планируется достичь следующих целевых 

показателей.Сформированность навыков        продуктивной межличностной 

коммуникации.Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов: 

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы.Избегает открытых 

конфликтов.Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе.Правильно 

определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации.При ответах на вопросы 

взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток.Сформированность социально 

одобряемого (этичного) поведения. Соблюдает нормы речевого этикета, Пропускает 

взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает 

обращение.Самостоятельно предлагает оказать помощь взросломуОвладевает умением не 

перебивать, соблюдать очередность при высказывании, Овладевает умением улыбаться 

партнеру при встрече, обращении.Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь 

при затруднении.Проявляет уважительное отношение к чужой собственности.Овладевает 

умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, 

сочувствие).Сформированность речевых умений: Умеет вежливо и понятно обратиться с 

вопросом.Умеет вербализовать свои желания и мысли.Сформирована возможность говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях;Личностный результат: Развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении.Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик): 

Правильно оценивает результаты своей деятельности. Адекватно и без затруднений обозначает свои 

потребности (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста): Хорошо разграничивает ситуации, 

требующие и не требующие помощи Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества 

у себя и у других с разных точек зрения (встать на позицию другого): Личностный результат: 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.Имеет 

сформированные по возрасту навыки самообслуживания: Умеет пользоваться сотовым телефоном: 

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях.Следит за своим 

внешним видом.Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия.Сформирована возможность согласованно выполнять 

необходимые действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой 

группе, не разрушая общего замысла:Сформирована возможность контролировать импульсивные 

желания (не трогать чужие предметы без разрешения): Сформирована возможность сдерживать 

вербальную агрессию. Имеет хороший социометрический статус.Стабилен в своих 

коммуникативных предпочтениях. Личностный результат: Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации.Сформированы 

пространственные представления (ориентируется на листе бумаги и может понимать 

пространственный план-схему).Относительно правильные временные представления (понимает 

время на часах, адекватно использует временнЫе наречия).Проявляет интерес к знаниям о природе 

и человеке, путешествиям;Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами 

программного материала.роявляет интерес к достижениям (спорт, культура). Может формулировать 

индивидуально значимые желания и «нежелания». 
 

3.1 Учебный план 

3.2. План внеурочной деятельности. 

З.З.Календарный учебный график. 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

3.5Описание   кадровых   условий   реализации   основной образовательной программы 

начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей.
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"МКОУ «Новоперуновская СОШ» укомплектована 

квалифицированными кадрами для решения задач, определенных основной образовательной 

программой начального общего образования школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий 

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. 

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть представлены 

планыграфики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 

апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут 

быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и 

др. 

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 

еѐ 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. 

Методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС, включает как основные формы следующие мероприятия: 

-семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС заседания методических 

объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО; -участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной образовательной программы школы; 

-участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС НОО и новой системы оплаты труда; 

-участие педагогов в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО; участие гов в 

конкурсах методических материалов, разработанных педагогами в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. Подведение итогов и обсуждение результатов 

методических мероприятий осуществляются в формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещенных 

на сайте презентаций и методических разработок и т. п
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Организация предоставляет не менее одного учебника, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего образования, на каждого 

обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и 

(или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального общего обучающегося 

по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам) <17>, входящим как в обязательную часть 

учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

 

 обучающихся;   О

№ Дата Содержание Реквизиты Подпись лица, 

п/п внесения  документа внѐсшего 

 изменений   изменения и 

 и/или   /или 

 дополнений   дополнения 

 

3.3. ЛИСТ ФИКСАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ 


