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Общие положения 

ООП НОО МБОУ СОШ № 75 является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС НОО, ФОП НОО, соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Основная образовательная программа начального общего образования – это 

программа действий всех участников образовательных отношений по достижению 

запланированных данной программой результатов.  

Содержание основной образовательной программы МБОУ СОШ № 75 

отражает требования обновленных ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел включает:  

- программу формирования универсальных учебных действий; Организационный 

раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

-календарный учебный график школы;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации программы начального общего образования  

-календарный план воспитательной работы Срок действия и реализации ООП НОО- 

4 года.  

* рабочие программы учебных предметов и программа воспитания на уровне НОО 

представлены в виде извлечения.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном 

уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей 

функционирования образовательной организации и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 

других особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные 

достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его 

социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как 
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показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты 

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе.  

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых 

результатов с учётом особенностей функционирования образовательной 

организации (наличие индивидуальных программ обучения, модульный принцип 

обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации, родной язык 

обучения др.).  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов 

обучения и требования к его организации.  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие 

программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» 

(пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке 

индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые 

способности в освоении программы начального общего образования, а также 

требования к разработке программ обучения для детей особых социальных групп. 

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным 

предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к 

созданию образовательной организацией программы формирования универсальных 

учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника.  

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана 

и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов 

воспитательной работы с учетом рекомендации по учёту особенностей 

функционирования школы, режима её работы и местных условий. Раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 

школе.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ 

СОШ № 75.   

Одной из особенностей МБОУ СОШ № 75 является реализация программы 

инклюзивного образования. Инклюзивное образование предполагает совместный 

поиск возможностей для всех детей быть вместе, раскрытие возможностей каждого 

ученика, учитывает потребности учеников и учителей, создавая специальные 
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условия и поддержку, необходимые для достижения успеха.   

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, 

возможность творческого развития обучающихся делает ОУ привлекательным для 

детей и родителей. В социальном плане школа объективно находится на передовой 

обеспечения социальной мобильности.   
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1. Целевой раздел основной образовательной программа начального общего 

образования. 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» начальное общее образование относится к 

основным образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», как комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня 

образования. Программа начального общего образования МБОУ СОШ № 75 

регламентирует образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Целями реализации программы начального общего образования являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации, достигшего возраста 6,6—7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать 

в создании и утверждении традиций школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  



7  

  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города.  

Программа начального общего образования МБОУ СОШ № 75 учитывает 

следующие принципы её формирования.  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 
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деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением 

и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение 

к образовательной деятельности школы организаций культуры. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

 

Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ СОШ № 75, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным  сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 часов и более 3190 часов. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании 

программы начального образования учитывается статус ребёнка младшего 

школьного возраста, разный уровень готовности детей 6,5-7 лет к обучению, 

сформированности у них произвольной деятельности. Ведущим видом деятельности 

становится учебная. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. 
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С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

обучающемуся.  

В исключительных случаях МБОУ СОШ № 75 может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам.  

Школа проводит ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: с Уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательных отношений в 

МБОУ СОШ № 75; с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход.  

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Результатом освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 75 в части личностных 

результатов является формирование у обучающихся:  

• основ российской гражданской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

• ценностные установки и социально значимые качества личности; 

• активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 75 

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:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;  

- уважение к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
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нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания:  

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

- 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.  

Экологического воспитания:  

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

В части метапредметных результатов у обучающихся формируются:  

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией);  

• универсальные  коммуникативные  действия  (общение,  совместная 

 деятельность, презентация);  

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) 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 
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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;  

2) 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;  

3) 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:  

1) 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;  
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2) 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:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 

1.2.3. Предметные результаты. 

1.2.3.1 Русский язык 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные  модули), ориентированы на применение  знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 

и включают:  

      Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" должны обеспечивать:  

По учебному предмету "Русский язык":  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;  

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:  

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 
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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;  

5) 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;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных)  

  и речевого этикета.  

1.2.3.2. Литературное чтение 

По учебному предмету "Литературное чтение":  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

4) 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 литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 
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сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

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

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной 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 различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).  

1.2.3.3. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  

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 связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами в рамках 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 несплошные тексты (простые 

таблицы) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: 

владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 
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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 деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

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 



16  

  

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.  

1.2.3.4. Математика   

Предметные результаты по учебному предмету "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;  

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.  

1.2.3.5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

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

изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", 

"Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики".  

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" обеспечивают:  
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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;  
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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;  

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;  

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", 
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"прощение", "дружелюбие";  

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

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни;  

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

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы исламской 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 исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских 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 

исламской 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 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 
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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;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России;  

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 

религиозных традиций 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 религиозных культурах, истории России, 

современной жизни;  

13) 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 
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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. 

1.2.3.6. Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны 

обеспечивать:  

1) 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;  

2) 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 решений;  

3) 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;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края);  

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи;  

7) 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;  

8) 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;  

9) 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 
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общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения.  

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают:  

По учебному предмету "Изобразительное искусство":  

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.  

1.2.3.8. Музыка 

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.  

 

1.2.3.9. Труд (технология) 

Предметные результаты по учебному предмету "Труд (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.  

1.2.3.10. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают:  
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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.  

1.2.3.11. Функциональная грамотность 

1) Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

     - способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

    - умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

    - умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

    -умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

2) Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

     - способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения  

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

      - способность понимать основные; особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

3) Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

     - способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

     - способность проводить математические рассуждения; 

     - способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 

      - способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

4) Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

    - понимание и правильное использование финансовых терминов; 

    - представление о семейных расходах и доходах; 
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    - умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

    - представление о различных видах семейных доходов; 

    - представление о различных видах семейных расходов; 

    - представление о способах экономии семейного бюджета. 

5) Предметные результаты изучения блока «Глобальная компетентность»: 

     - способность рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и 

межкультурного значения (например, бедность, экономическая 

взаимозависимость, миграция, неравенство, экологические риски, конфликты, 

культурные различия и стереотипы); 

     - овладение навыками и взглядами, необходимыми для жизни во 

взаимосвязанном мире;  

    - способность использовать знания о мире и критически мыслить при 

рассуждении о глобальных событиях; 

     - способность задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления 

и вырабатывать собственную позицию; 

     - способность находить, анализировать и критически оценивать сообщения СМИ; 

     - способность понимать и ценить различные точки зрения и мировоззрения; 

      - способность наладить позитивное взаимодействие с людьми разного 

национального, этнического, религиозного, социального или культурного 

происхождения или пола. 

6) Предметные результаты изучения блока «Креативное мышление»: 

     - умение генерировать новые идеи на основе существующей информации, 

например, текста или изображения; 

     - практика в творчестве, создавая, например, продолжение или альтернативное 

окончание любимой сказки; 

     - стимулирование развития воображения и фантазии, творческую активность 

детей. 

1.2.3.12. Спортивные игры  

Предметные результаты по учебному курсу "Спортивные игры" обеспечивают:  

1) планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием подвижных игр, соревнований; оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения;  

2) организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

3) бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

4) взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

5) в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

6) выполнять различные действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности.  
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1.2.3.13. Развитие речи 

Предметные результаты по учебному курсу "Развитие речи" обеспечивают:  

1) иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

3) читать тексты учебника, Делить текст на части, составлять план; 

4) воспринимать на слух высказывания; 

5) создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

6) понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

7) сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека - овладеть 

учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

1.2.4. Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

 «Разговоры о важном» 

 1-4 КЛАСС  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов.  

Личностные результаты  

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.  

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности.  

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 
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физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 

способность к поисково-исследовательской деятельности.  

 Метапредметные результаты  

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание 

готовить небольшие публичные выступления.  

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению 

учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном 

диалоге).  

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов.  

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в 

соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил 

русского языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

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 человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 
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современного русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: 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; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста. Иностранный язык: 

знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; первоначальные представления о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 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); 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; 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 финансов; приобретение опыта положительного эмоциональноценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека 

в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 
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ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с 

людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском 

обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.   

Труд (технология): сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. Физическая культура: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его 

возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности 

особенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной и 

приоритетной. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения, ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». 

Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения 

планируемых результатов (далее — система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ № 75 и служит основой 

при разработке школой собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся».  
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 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ 

№ 75 являются:  

▪ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения, как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных процедур;  

▪ оценка  результатов  деятельности школы, как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

▪ стартовую педагогическую диагностику;  

▪ текущую и тематическую оценку;  

▪ портфолио;  

▪ психолого-педагогическое наблюдение;  

▪ внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

▪ независимая оценка качества образования;  

▪ мониторинговые исследования муниципального, регионального и  федерального 

уровней.  

 Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  
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 Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

▪ оценки предметных и метапредметных результатов;  

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной), как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;  

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов,  

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

▪ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка);  

▪ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий.  

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; сформированности основ гражданской идентичности, 

включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 
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уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

• сформированности мотивации  учебной деятельности, включая  социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; знания моральных норм и сформированности 

моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов  

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий.  

Процедуры внутренней оценки: неперсонифицированные мониторинговые 

исследования сформированности отдельных личностных качеств, определённых в 

основной образовательной программе как личностные результаты.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить

 успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Методы контроля:  

Наблюдение, тестирование, проектирование, портфолио, социометрия.  

Формы контроля:  

− Письменная, устная.  

− Групповая, индивидуальная, фронтальная.  

− Мониторинг.  

Инструментарий контроля:  

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки.  

Личностные результаты  Уровни сформированности  

самоопределение  сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности;  
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смыслообразование  поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно -

ипознавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

морально-этические ориентиры  знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения.  

Методики для диагностики личностных результатов:  

• «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера),  

• Методика «Лесенка»,  

• Анкета школьной мотивации (для детей) Н.Г.Лускановой,  

• Методика «Кто Я?» (модификация методики М.Куна)  

Описание данных методик находится в Программе формирования УУД.  

Результаты достижений во внеурочной деятельности оцениваются по участию в 

выставках, конкурсах, соревнованиях; по активности участия в проектах и 

программах внеурочной деятельности. Эти результаты фиксируются в 

«Портфолио».  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• систему психолого – педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 
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в форме возрастно  психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется только по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  

  универсальных учебных познавательных действий;   универсальных 

учебных коммуникативных действий;   универсальных учебных регулятивных 

действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений:  

1) базовые логические действия:  
1Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

Примерной основной образовательной программы.  

▪ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

▪ объединять части объекта (объекты) по определённому 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;  

▪ 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; 2) 

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 
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— целое, причина — следствие);  

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

▪ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 3) 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 её проверки;  

▪ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

▪ 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 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 1) 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 своё 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;  

2) совместная деятельность:  

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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 её 

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 согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 
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групп умений:  

1) самоорганизация:  

▪ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

▪ выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

▪ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

▪ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией МБОУ СОШ № 75 в ходе  внутришкольного мониторинга.  

 В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании.  В ходе внутришкольного мониторинга проводится 

оценка сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Особенности оценки предметных результатов  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

 Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. Обобщённый критерий «применение» включает:  

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности 

в учебном процессе;  

• использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебноисследовательской и учебно-проектной 



36  

  

деятельности.  

 Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МБОУ СОШ № 75 в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ 

СОШ № 75 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Описание должно включать:  

▪ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

▪ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;  

▪ график контрольных мероприятий.  

Организация и содержание оценочных процедур  

 Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. 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. В текущей оценке 

используются устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

листы продвижения и др. с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
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обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах.  

По предметам, вводимым МБОУ СОШ № 75 самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются школой. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты.  

Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

▪ оценки уровня функциональной грамотности;  

▪ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
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проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании.  

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода 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 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

 Характеристика 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 учётом 

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).  

«Внешняя оценка включает:  

независимую оценку качества образования:  

1. Национальные сопоставительные исследования качества общего образования,  

2. Всероссийские проверочные работы,  

3. Международные сопоставительные исследования качества общего образования»  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
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обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности.  

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, чтение, работа с текстом и ИКТ- 

компетенция.  

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на 

межпредметной основе с компетентностно-ориентированными заданиями; 

мониторинг сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 

фиксируемая в «Портфолио обучающегося» в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога; а также оценка родителей 

школьников, фиксируемая на страницах дневников.  

Методы контроля:  

Диагностическое тестирование.  

Формы контроля:  

− Письменная, устная.  

− Фронтальная, индивидуальная.  

− Мониторинг.  

Инструментарий контроля:  

Диагностические задания, анкеты, тесты, индивидуальные беседы, карты 

наблюдений.  

Описание данных методик находится в Программе формирования УУД.  

Метапредметные результаты  Характеристика УУД  

Регулятивные  

• Методика «Проба на внимание» (поиск 

различий в изображениях)  

• Методика «Выкладывание узора из 

кубиков» (П.Я.Гальперин)   

• Методика «Проба на внимание  

«(П.Я.Гальперин, С.Л. Кабыльницкая)   

• Методика  «Корректурная  проба»  

(буквенный вариант)  

  

способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализациии искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

Познавательные  

Методика «Кодирование» ( 11 -й субтест 

Д. Векслера в версии А. Ю.Панасюка)  

Методика  «Выделение существенных 

признаков»   

Методика  «Логические 

закономерности»  

Исследование словесно - логического 

мышления (Э.Ф. Замбацявичене)  

  

умение осуществлять информационный поиск, 

сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; умение 

использовать знаково-символические средства 

для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебнопознавательных 

и практических задач; способность к 

осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к  

известным понятиям;  
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Коммуникативные  

Методика «Рукавички»  

Методика «Тарелочка»  

Методика «Дорога к дому»   

«Анкетирование учащихся»  

(по Н.Ю. Яшиной)  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 

при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих 

действий.  

  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается 

и измеряется в следующих основных формах:  

• достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

• достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
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координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием, 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.   

Процедуры оценки:  

а) внутренняя накопленная оценка (текущие работы, стандартизированные),   

б) итоговая оценка (внутренняя и внешняя).  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика.  

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу.  

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

овладения знаниями, умениями и навыками: - высокий уровень - 90-100%;  

- оптимальный уровень – 65-89 %; - средний уровень – 50 - 64 %;  

- критический уровень - менее 50 %.  

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений учащихся.  

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и 

итоговой контрольной работы по предмету.  

При оценивании достижения планируемых результатов по предмету  «Основы 

религиозных культур и светской этики» используются два вида оценочных 

суждений:  

«зачет» или «незачет».  
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 Формы предоставления образовательных результатов  

Педагог ведёт:  Обучающийся ведёт:  

• журнал, в котором фиксируется прохождение 

материала по предметам соответственно 

программе,  виды  деятельности, ыполняемые 

учащимися;  

• мониторинг  сформированности компетенций 

(личностные результаты);  

• мониторинг сформированности компетенций 

(метапредметные результаты);  

• карта индивидуальных достижений 

обучающихся.  

  

специальные тетради по учебным предметам 

(тетради для контрольных работ), в которых 

отражаются тексты и результаты тестово-

диагностических, тематических, итоговых 

проверочных работ;  

рабочие тетради по предметам, в которых 

выполняются тренировочные и 

корректировочные задания для текущего 

оценивания;  

дневник обучающегося;  

«Портфолио» (портфель достижений, 

формируемый для отслеживания динамики 

обучения и развития).  

 Используемая в МБОУ СОШ № 75 система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке.  

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом.  

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио обучающегося. Как показывает 

опыт его использования, портфолио относится к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.).  

Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  

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

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.   

В состав портфолио 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 

её пределами.  

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы МБОУ СОШ № 75.  

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы подбираются таким образом, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть:  

• по русскому языку и литературному чтению, 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, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

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

• по окружающему  миру  —  дневники  наблюдений, оформленные 

результаты  

• миниисследований 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.;  
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• 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.  

2. 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.  

3. 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 портфолио в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Все составляющие портфолио в силу неразработанности инструментария могут 

быть оценены только качественно.  

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях 

новой системы оценки и, прежде всего, такой ее особенности как уровневый подход 

к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником 

с оценками типа:  

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценки, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале  

• «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок 

по 5-ти балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 
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интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).  

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 портфолио, 

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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 

к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.  

Итоговая оценка при получении начального общего образования это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по совокупности всех 

образовательных результатов);  

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

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

межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один 

из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  
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Вывод-оценка (о возможности продолжения образования на следующей ступени)  
  Характеристика уровня  

1 уровень  Не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями  

2 уровень  Овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать их для решения простых 

стандартных задач  

3 уровень  Овладел опорной системой знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в том числе при решении  

нестандартных задач  

  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующий уровень 

образования.  

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующем уровне образования 

можно дать следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

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

принимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
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зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

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

повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет МБОУ СОШ № 75 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; даются 

психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную  

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными показателями.  

Образовательное учреждение информирует органы управления в 

установленной регламентом форме  

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работке на межпредметной основе;  
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• о количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и 

переведенных на следующую ступень образования.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий  реализации  основной  образовательной  программы начального 

общего образования; особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.  

1.3.2. Измерительные материалы для итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся за годы обучения в начальной школе, и результатов итоговых 

проверочных работ.  

При этом итоговые проверочные работы проводятся в рамках 

регламентированных процедур по двум основным учебным предметам (математике 

и русскому языку) и двум междисциплинарным программам («Чтение: работа с 

информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий»).  

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи средствами математики и русского языка.  

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, 

постановки и решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных 

(например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной 

основе.  

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой 

планируемых результатов, представленных в обобщенной форме. Поэтому до 

начала разработки инструментария (отдельных заданий и проверочных работ) 

необходимо конкретизировать планируемые результаты, представить их в форме, 

обеспечивающей возможность создания стандартизированных средств измерения. 

Такая процедура называется операционализацией. В процессе данной процедуры 

каждый планируемый результат уточняется с ориентацией на «достижимость» и 

«измеряемость», т. е. указываются все умения и элементы знаний, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе обучения и которые можно измерить в 
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рамках используемых оценочных процедур на разных уровнях их освоения. Таким 

образом, в процессе операционализации уточняется содержание и критериальная 

база оценки.  

Целесообразно ввести следующие два уровня достижения планируемых 

результатов: базовый (или опорный) и повышенный (или функциональный).  

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, и о правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном 

учебном материале; о способности использовать действия для решения простых 

учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в 

процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 

стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения.  

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на 

способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из 

изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные или 

трансформируя их.  

В качестве примера операционализации приведем один из планируемых 

результатов по математике: «Оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи».   

Данный планируемый результат разделен на два (были уточнены умения, 

характеризующие достижение данного планируемого результата) и для каждого 

элемента разработаны задания на базовом и повышенном уровнях. В этом примере 

приводятся задания только к первому элементу планируемого результата.  

Планируемый результат: оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи.  

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

• проверять правильность хода решения задачи;  

• анализировать ответ к задаче с точки зрения его реальности. Примеры заданий:  

Умение: проверять правильность хода решения задачи.  

Задание базового уровня  

Бабушка испекла 30 пирожков. Каждый из трех братьев взял по 4 пирожка. 

Сколько пирожков осталось? Выбери верное выражение для решения задачи. 

Обведи номер ответа:  

1) 30 – 4;  

2) 30 – 4 x 3;  

3) 30 – (3 + 4); 4) (30 – 4) x3. Ответ: 2) 30 – 4 x 3  

Задание повышенного уровня  

В магазин привезли 12 мешков с рисом и 4 мешка с пшеном. Сколько 

килограммов крупы привезли в магазин, если мешок с рисом весит 10 кг, а мешок с 

пшеном — 15 кг? С помощью какого выражения можно ответить на вопрос задачи? 
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Обведи номер ответа. 1) (12 + 4) x 10 x15;  

2) 15 x 4+12 x 10; 3) 10 x 12+15x 4; 4) 15 x 12+10 x 4. Ответ: 3) 10 x 12 + 15 x 4  

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного 

типа. Классификация заданий может осуществляться по разным основаниям:  

- по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или 

развернутым ответом);  

- по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового 

или повышенного уровня;  

- по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной 

работы или устной беседы, практические задания;  

– по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой 

работы.  

В данном случае предлагается оценивать сформированность умения «проверять 

правильность хода решения задачи» заданиями с выбором ответа. Такие задания 

обладают свойством не только оценить способность ученика дать правильный ответ, 

т. е. продемонстрировать свои знания и умения, но и осуществить диагностику в 

случае ошибочного ответа, т. е. понять, какую ошибку сделал ученик. 

Использование профессионально разработанных заданий с выбором ответа с учетом 

типичных ошибок учащихся позволяет эффективно осуществлять обратную связь, т. 

е. на основе полученных результатов в процессе оценки принимать решения об 

индивидуальной помощи отдельным учащимся.  

Задания с кратким ответом, в которых ответ может быть представлен в виде 

чисел или отдельных слов, линий или простых рисунков, в основном предназначены 

для оценки способности учащихся дать правильный ответ. В данном случае не 

оценивается, как ученик получил этот ответ, каков ход его мыслей или какой способ 

решения — важен правильный результат.  

Для оценки процесса выполнения задания, умения объяснить или обосновать 

полученный результат, выразить свое мнение в связи с представленной проблемой 

или для оценки других продуктивных или творческих умений, используются 

задания с развернутым ответом. Эти задания делятся на две группы:  

– задания с ограниченным развернутым ответом, при выполнении которых 

ученик дает ответ на поставленный вопрос в рамках ожидаемого образца, например, 

объясняет природное явление, используя при этом изученный материал, а также  

– сочинение (эссе), в ходе выполнения которого учащийся творчески 

высказывается в связи с поднятой проблемой.  

Эти две группы заданий в основном отличаются критериями оценивания. Для 

первой группы можно описать ожидаемый ответ ученика, указав, какие знания и 

умения он должен продемонстрировать в ответе, для второй группы можно только 

задать общие рамки ответа, например, оценить, раскрыта ли проблема, высказано ли 

собственное мнение и аргументировано ли оно. Очень трудно заранее описать ход 

мысли ученика или содержание аргументов, взятых учеником из своей жизни или 

прочитанных им книг.  

Форма представления критериев оценки достижения планируемых 

результатов может быть различной. Она зависит от того, какой результат 
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оценивается; как проводится итоговая оценка; какой тип заданий используется в 

итоговой работе; а также от того, с какой целью эти критерии используются. 

Например, чтобы объяснить учителям или родителям, как оценивается данный 

результат, можно привести образец ответа и комментарии к нему. А в итоговой 

проверочной работе для удобства проверяющих целесообразно кратко представить 

верные ответы в виде таблицы, а критерии оценки привести в отдельном документе, 

дополнив их специальными рекомендациями.  

При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом чаще всего 

критерием достижения является только правильный ответ (например, выбор или 

самостоятельная запись ответа по математике). Однако это справедливо не для всех 

заданий. В ряде случаев вывод о достижении планируемого результата может быть 

сделан только, если ребенок неоднократно применяет оцениваемый алгоритм, 

правило и т.д. к ряду однородных объектов (как, например, при оценке освоения 

правил написания безударных гласных). В этом случаев критерии необходимо 

указать, сколько раз ребенок должен правильно применить оцениваемый алгоритм 

или правило. Поэтому в заданиях по русскому языку, как правило, дается не одно 

слово, а набор специально подобранных слов или словосочетаний. Планируемый 

результат считается достигнутым, если проверяемая орфограмма или правило 

правильно используется более чем в 65% представленных случаев.  

К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются критерии 

оценивания. Можно выделить два подхода для разработки критериев: 

аналитический, при котором ответ ученика разбивается на части по содержанию 

или проверяемым умениям и оценка определяется в соответствии с числом 

элементов в ответе ученика, и интегральный, при котором весь ответ оценивается 

по полноте и правильности. В зависимости от особенностей планируемых 

результатов в отдельных случаях в критериях даются ограничения, например, 

приводится комментарий о том, что запись пояснений необязательна.  

В соответствии с требованиями теории и практики педагогических измерений 

оценочные процедуры, на основе результатов которых принимаются важные 

решения (в нашем случае — о переводе выпускника начальной школы в основную 

школу) должны обладать высокой степенью объективности, которая проявляется 

через две основные характеристики: валидность и надежность инструментария и 

процедур оценки.  

Надежность итоговой оценки должна обеспечиваться за счет 

профессиональной разработки инструментария, включая экспериментальную 

проверку отдельных заданий и работы в целом, критериев и шкал оценивания, а 

также соблюдения всех требований стандартизации оценочных процедур.  

Разработка инструментария для итоговой оценки включает следующие этапы:  

• планирование итоговой работы;  

• разработка заданий;  

• конструирование проверочной работы;  

• разработка рекомендаций по оценке заданий и работы в целом;   подготовка 

инструкций по проведению работы.  

Решение об освоении или не освоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий освоения 
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учебного материала задается в зависимости от типа используемых заданий, 

возможной ошибки измерения, а также срока действия стандарта.  

Принятый в практике педагогических измерений минимальный критерий 

освоения учебного материала находится в пределах от 50 до 65 % от максимального 

балла, который можно получить за выполнение всей работы. Если проверочная 

работа содержит задания только с выбором ответа, то критерий освоения составляет 

65 %. Если в проверочной работе используются задания только со свободным 

ответом (кратким или развернутым), то критерий освоения составляет 50 % при 

условии, что стандарт (планируемые результаты) введен и обеспечено его освоение 

в учебном процессе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о 

том, что он овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета на базовом уровне.  

Выполнение заданий повышенного уровня может оцениваться разным числом 

баллов в зависимости от полноты и правильности представленного ответа. Критерий 

освоения учебного материала на повышенном уровне задается также в зависимости 

от типа используемых заданий, возможной ошибки измерения, а также срока 

введения стандарта. Главным основанием при определении критерия достижения 

повышенного уровня является установление такого балла, при котором ученик явно 

может продемонстрировать способность выполнять задания повышенного уровня.  

Для повышенного уровня можно использовать тот же критерий, как и для 

базового уровня: 50—65 % от максимального балла, но за выполнение заданий 

повышенного уровня. Однако это возможно только при условии, что стандарт 

(планируемые результаты) введен и обеспечено его освоение в учебном процессе.  

Можно считать, что учащийся продемонстрировал способность применять 

знания для решения учебных и практических задач повышенного уровня сложности, 

если он набрал не менее установленного минимального критерия за выполнение 

заданий базового уровня и при этом набрал не менее установленного числа баллов 

за выполнение заданий повышенного уровня сложности.  

В этом случае делается вывод об овладении опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, т. е. на повышенном 

уровне.  
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся  умения  учиться,  развития  способности 

 к  саморазвитию  и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

  Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач.  

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;   

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.  
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Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

• 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:  

• 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 партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников;  

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  
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• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, 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.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования  

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 учёбе.  

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 совместноразделённой (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 путём 

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 
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учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых 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 

ценностносмысловых 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 её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения 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 её специальнопредметного 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 четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
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оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной  и  второстепенной 

 информации;  свободная ориентация и восприятие  текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; - 

доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

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 ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 
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«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 ребёнка 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 ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка 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 уделяется особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, 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.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
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открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного 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 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 эмоциональнодейственной 

идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей;  

- эмоциональноличностной 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 учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

- умения устанавливать логическую причинноследственную 
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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 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; - развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

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». 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 знаковосимволических 

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 приёма 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 и 

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 
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становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного 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 моральноэтического 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 формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для 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 

причинноследственных связей в 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 деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 
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создании продукта 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 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной 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 грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- 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 
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произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.   

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 должны отражать:  

- 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 эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;   

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
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сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности.  

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические и исследовательские действия:   

• ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);   

• анализировать конструкции предложенных образцов изделий;   

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям;   

• выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 
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сборку, отделку изделия;   

• решать простые задачи на преобразование конструкции;   

• выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;   

• соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения;   

• классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);   

• выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учетом указанных критериев;   

• анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции.   

Работа с информацией:   

• находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей;   на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных  способов работы;   

• использовать знаково-символические средства для решения задач  в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями;   

• осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  и 

проектных работ;   

• использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;   

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий  для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет,  под 

руководством учителя.   

 Коммуникативные универсальные учебные действия  Общение:   

• соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

• описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать 

свое отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов Российской Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций  при работе с разными материалами;   

• осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации  и 

оформления праздников.   

 Регулятивные универсальные учебные действия  Самоорганизация и 

самоконтроль:   

• понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебнопознавательной деятельности; планировать практическую работу в 

соответствии с поставленной целью  и выполнять ее в соответствии с планом;  

• на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата;   

• выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.   

Совместная деятельность:   

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;   

• проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;   

• в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений».   

 «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 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

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 ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 
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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.  

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 задач, а также 

особенностей математического, 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 исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.   

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации 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 

руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как 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 
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изучении учебных предметов.   

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

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 развитие универсальных учебных действий у 

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 её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии;  

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

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 цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.   

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 
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формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), 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 её восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности 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, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана.   

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет педагогам МБОУ СОШ 

№ 75 формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов.  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

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, 
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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 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастнопсихологические 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, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 



72  

  

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 
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обусловлены:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

МБОУ СОШ № 75 является ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Формирование фундамента готовности перехода от дошкольной жизни к 

обучению на уровне начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не 

меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности 

такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности (тревожность и 

агрессивные тенденции, увеличение заболеваемости, появление невротических 

реакций), нарушении поведения — обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса; 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки;  

• со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и, главным образом, с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка);. 

Таким образом, в начальной школе необходимо обеспечить формирование 

системы универсальных учебных действий, что приведет к становлению учебной 

самостоятельности школьника.  
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2.1.1. Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе 

Система оценки в сфере УУД включает 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.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются 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 и правильное 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.  

Классификация типовых задач для оценивания УУД  

Типы задач  

(заданий)  

Виды задач (заданий)  

  

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации  

Регулятивные  Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные;  знаково-символические; информационные; 

логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией  

  

Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий 

используются следующие методики:  

1. Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 
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Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)  

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника  выявление 

мотивации учения.  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие 

смысл учения.  

2. Методика «Лесенка»  

Цель: выявление уровня развития самооценки.  

Оцениваемые УУД: самоуважение, самоопределение.  

3. Методика «Анкета школьной мотивации» (Н.Г Лусканова)  

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности.  

4.Методика «Кто Я?» (модификация методики М.Кун)  

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.  

5. Уровень воспитанности.  

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в 

отношении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения.  

Диагностику сформированности личностных универсальных действий проводит 

психолог.  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие методики:  

• Проба на внимание (поиск различий в изображениях) Цель: выявление 

умения находить различия в объектах.  

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий.  

• Методика «Выкладывание узора из кубиков» (П.Я.Гальперин)  

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания 

выкладывания узора по образцу.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения 

образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, 

осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; 

познавательные действия – умение осуществлять пространственный анализ и 

синтез.  

• Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант)  

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации – по количеству сделанных ошибок.  

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

4.Методика  «Проба на внимание» (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) Цель: 

выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.  

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля  
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Диагностику сформированности регулятивных УУД может проводить учитель 

и (или) психолог.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий возможны следующие методики:  

• Методика «Кодирование» (11-й субтест Д. Векслера в версии А. Ю. 

Панасюка)  

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.  

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия — кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля.  

• Методика «Выделение существенных признаков»  

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков.  

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия  

• Методика «Логические закономерности»  

Цель: выявление уровня развития  логического мышления.  

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия.  

• Методика  «Исследование словесно-логического мышления младших 

школьников» (Э.Ф. Замбацявичене)  

Цель: выявление уровня развития словесно- логического мышления.  

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия.  

Диагностику сформированности регулятивных УУД может проводить учитель 

и (или) психолог.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий возможны следующие методики:  

1. Методика  «Рукавички» (Г.А. Цукерман)  

Цель: изучение уровня сформированности навыков взаимодействия учащихся в 

ситуации предъявленной учебной задачи.  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  

2. Методика «Тарелочка»  

Цель: изучение уровня сформированности навыков взаимодействия учащихся в 

ситуации предъявленной учебной задачи.  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  

3. Методика «Дорога к дому» (модифицированное задание 

«Архитекторстроитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 

2007).  

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи   

4. «Анкетирование учащихся» (по Н.Ю. Яшиной)  

Цель: выявление уровня развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в его 

отношениях к другим людям.  

Оцениваемые УУД: преодоление эгоцентризма в пространственных и 

межличностных отношениях.  
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Диагностику сформированности регулятивных УУД может проводить учитель 

и (или) психолог.  

Для отслеживания личностных и метапредметных результатов разработаны 

оценочные листы «Мониторинг сформированности компетенций», которые 

содержат таблицы, необходимые для фиксации и хранения информации о динамике 

развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном 

журнале.  

Педагогами МБОУ СОШ № 75 принята уровневая система оценки 

универсальных учебных действий (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями).  

Для наглядности общей картины сформированности УУД можно пользоваться 

цветовым обозначением:  

 Уровень сформированности компетенций  Цветовое обозначение   

Не сформировано  Чёрный  

Частично сформировано  Синий  

В основном сформировано  Зелёный  

Сформировано  

  

Красный  

 

 

2.1.2. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:    

• Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

• Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

• Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования.  

• Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы развития УУД:  

• Педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной школы;  

• Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации по ФГОС;  

• Педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• Педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  
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• Характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

• Педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• Педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения;  

• Педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу— закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 
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образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог ипр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной.  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Структура рабочей программы:  

1. Титульный лист;  

2. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3. Ппланируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

5. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий.  

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

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания.  

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования.  

Полное содержание программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 
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структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной 

основной образовательной программе (извлечение из ООП НОО).  

2.3 Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания, включая календарный план воспитательной 

работы, представлена в формате Приложения (Извлечения) к настоящей 

Программе.  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 

  3.1. Учебный план начального общего образования 

 Учебный план школы является частью основной образовательной программы и 

конкретизирует организацию условий реализации ФГОС НОО в 2024 - 2025 

учебном году.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность.  

Учебный план для классов уровня начального общего образования 

ориентирован на 4летний срок освоения образовательных программ, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

Учебный план МБОУ СОШ № 75:  

- фиксирует максимальный объём недельной учебной нагрузки 

обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, 

литературное чтение,  иностранный язык, (английский язык), математика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ), искусство, труд (технология), физическая культура.  

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном 

процессе УМК, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников 

«Школа России», рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

учебного предмета «Русский язык» в объеме 5 часов в неделю для 1 - 4 классов, 

учебного предмета «Литературное чтение» в объеме по 4 часа в неделю для 1 – 4-х 

классов.   

Со второго класса вводится обязательное изучение учебного предмета 

«Английский язык» предметной области «Иностранный язык» в объеме 2-х часов в 

неделю. При проведении занятий по этому предмету осуществляется деление 

классов на две группы при наполнении 25 и более человек.   

При изучении учебных предметов предметной области «Русский язык и 

литература» и «Иностранный язык» уделяется систематическое внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности.  

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в объёме 4 часа в неделю.  
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Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2-х часов в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших 

школьников системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и 

личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в 

интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», предусмотрено изучение 

элементов безопасности жизнедеятельности в объёме не менее 17 часов.  

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в объеме 2 часов в неделю для 1-4 

классов. Третий час физической культуры проводится в рамках внеурочной 

деятельности через организацию курса ОФП (общефизическая подготовка) и 

направлен на обеспечение двигательной активности обучающихся, не посещающих 

спортивные секции вне школы. Закрепление внеурочной формы реализации 

обязательного третьего часа физической культуры согласуется с решениями 

Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. № 2 и от 21 декабря 

2011 г. № 3 об использовании в общеобразовательных организациях 

образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков физической 

культуры. При организации и проведении третьего часа ОФП предусмотрено 

максимальное использование школьных спортивных сооружений, спортивной 

площадки, двух спортивных залов.  

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета «Труд (технология)» в объеме 1 час в неделю.   

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и учебного предмета «Музыка» по одному 

часу в неделю каждый.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей с учётом специфики образовательного учреждения.  

С целью расширения знаний по различным предметным областям часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

курсами:  

• курс «Спортивные игры», 3-й класс (1 час в неделю), – дополняет учебный 

предмет «Физическая культура» и является третьим часом физической 

активности; 

• курс «Развитие речи», 1-й класс (1 час в неделю), – целью курса является 

создание условий для формирования интеллектуальной активности, развития 

устной и письменной речи, создание условий для формирования языковой 

компетенции младших школьников; 

• курс «Функциональная грамотность», 2-й класс (1 час в неделю), – целью курса 

является развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся 
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Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов рассчитан на 5-дневную рабочую 

неделю. В учебном плане школы учтены нормативы учебной нагрузки школьников, 

соответствующие СП 1.2.3685-21. Время, отведённое на изучение учебных 

предметов, соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Министерством образования России.  

Обучение в первых классах в соответствии с СП 1.2.3685-21 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой 21 академический час и дополнительными недельными 

каникулами при традиционном режиме обучения. Во вторых и в третьих классах 

максимально допустимая недельная нагрузка составляет 23 часа при пятидневном 

режиме обучения, при этом обучение организовано во вторую смену. Обучение в 4-

х классах организуется в первую смену при пятидневной рабочей неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой 23 часа.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

не превышает для обучающихся 1-х классов 4-х уроков и один день в неделю – 5-ти 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение в первых классах проводится 

без балльного оценивания знаний учащихся.   

Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый; во вторых, третьих, 

четвертых классах продолжительность урока составляет 40 минут. Динамическая 

пауза для обучающихся 1 классов проводится после второго урока 

продолжительностью 40 минут в форме экскурсии, игры, путешествия, викторины, 

конкурса, соревнования, театрализованного представления, танцевального занятия и 

т.д.  

Для реализации оздоровительного направления занятий физической культуры 

планируется проведение уроков по формированию здорового образа жизни. В 

начальной школе в каждом классе за счёт перемен и физкультминуток увеличено 

время на двигательную активность ребёнка. Проводятся ежедневные физкультурные 

паузы в 1-4-х классах.  

Для реализации потенциала учащихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых, 

третьих, четвертых классах – 34 недели.   

В соответствии с СП 1.2.3685-21 продолжительность выполнения домашних 

заданий не должна превышать для первых классов – 1,0 ч., вторых и третьих классов 

-1,5 ч., для четвертых классов - 2 ч.   

В МБОУ «СОШ № 75» есть возможность реализации ООП НОО с 

применением дистанционных образовательных технологий. Продолжительность 

электронного занятия непрерывной работы за компьютером (согласно требованием 

СП 2.4.3648-20 о продолжительности непрерывного применения технических 
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средств) не превышает нормы: в 1-4 классе – 20 минут.   

Для реализации электронного обучения применяются следующие ресурсы: 

ГИС НСО "Электронная школа", Якласс, Учи.ру, РЭШ, Яндекс.Учебник.   

В рамках реализации обучения по предметам естественнонаучного цикла, для 

практических и лабораторных работ, могут применяться следующие платформы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов.  

Формы промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется в формах: 

письменного испытания и в форме выставления годовых отметок (без проведения 

дополнительных испытаний).  
 Предметы, курсы, 

модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–4-й Учет учебных достижений на 

основе  накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в 

классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические 

проверочные работы 

Литературное 

чтение 

  

2–4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале, 

с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы 

Иностранный язык 

(английский) 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Математика 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале, 

с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы 

Окружающий мир 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Изобразительное 

искусство 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 
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выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Музыка 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

(Труд) технология 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Физическая 

культура 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 

накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Функциональная 

грамотность 

2-й Портфолио 

Спортивные игры 3-й Зачет  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в годовом учебном 

календарном графике.   

Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования Содержание пояснительной записки и учебного 

плана в обязательном порядке доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся на родительском собрании, размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте МБОУ СОШ № 75.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МБОУ СОШ № 75 для общеобразовательных классов,  уровня начального 

общего образования, реализующих ФГОС НОО  на 2024 – 2025 учебный год   

 1 -4 классы 

(составлен по 1 варианту ФООП НОО)  
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология (Труд) технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

1 1 1 – 3 

Спортивные игры  – 1 – 1 

Развитие речи 1 -- – – 1 

Функциональная грамотность  1 -- – 1 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при пятидневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 75  на текущий учебный год может 

быть изменен или дополнен последующими нормативными документами.  

Продолжительность учебного года, учебных триместров (полугодий) и каникул 

в 2024/2025 учебном году:  

Параллель 1-х  классов 

Учебный модуль Продолжительность Каникулы Каникулы 
1 модуль 

02.09.2024 – 

05.10.2024 
5 недель 06.10.2024 – 

13.10.2024 
8 дней 

2 модуль 
14.10.2024 – 

16.11.2024 
5 недель 17.11.2024 – 

24.11.2024 
8 дней 

3 модуль 
25.11.2024 – 

28.12.2024 
5 недель 

 
29.12.2025 – 

08.01.2025 
11 дней 

4 модуль 

09.01.2025 – 

15.02.2025 

6 недель 16.02.2025 – 

02.03.2025 

15 дней 

5 модуль 

03.03.2025 – 

05.04.2025 

6 недель 06.04.2025 – 

13.04.2025 

8 дней 

6 модуль 

14.04.2025 – 

23.05.2025 

6 недель 24.05.2025 – 

31.08.2025 

 

ИТОГО: 33 учебные недели 

04.11.2024 перенесен на 02.11.2024 

30.12.2024 перенесен на 28.12.2024 

03.01.2025 перенесен на 11.01.2025 

07.01.2025 перенесен на 18.01.2025 

08.01.2025 перенесен на 25.01.2025 

01.05.2025 перенесен на 03.05.2025 

02.05.2025 перенесен на 17.05.2025  

Параллель 2 - 4-х  классов 

Учебный модуль Продолжительность Каникулы Каникулы 
1 модуль 

02.09.2024 – 

05.10.2024 
5 недель 06.10.2024 – 

13.10.2024 
8 дней 

2 модуль 
14.10.2024 – 

16.11.2024 
5 недель 17.11.2024 – 

24.11.2024 
8 дней 

3 модуль 
25.11.2024 – 

28.12.2024 
5 недель 

 
29.12.2025 – 

08.01.2025 
11 дней 

4 модуль 

09.01.2025 – 

15.02.2025 

7 недель 23.02.2025 – 

02.03.2025 

8 дней 

5 модуль 

03.03.2025 – 

05.04.2025 

6 недель 06.04.2025 – 

13.04.2025 

8 дней 
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6 модуль 

14.04.2025 – 

23.05.2025 

6 недель 24.05.2025 – 

31.08.2025 

 

ИТОГО: 34 учебные недели 

04.11.2024 перенесен на 02.11.2024 

30.12.2024 перенесен на 28.12.2024 

03.01.2025 перенесен на 11.01.2025 

07.01.2025 перенесен на 18.01.2025 

08.01.2025 перенесен на 25.01.2025 

01.05.2025 перенесен на 03.05.2025 

02.05.2025 перенесен на 17.05.2025  

08.05.2025 перенесен на 24.05.2025 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План организации внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы и конкретизирует организацию условий реализации 

ФГОС НОО в 2024-2025 учебном году.   

Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребности к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.  

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программой воспитания и социализации образовательного учреждения и  

другими нормативными документами  и реализует основные ценностные 

ориентиры, к которым относятся: гражданская идентичность как ключевой 

компонент российской идентичности; идеалы ценностей гражданского общества, в 

том числе человеческая жизнь, семейные ценности, трудовая этика и пр.; 

патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности и диалога 

культур; национальное согласие по основным этапам становления и развития 

общества и государства.  

Цель внеурочной деятельности:   

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

✓ Расширить общекультурный кругозор учащихся;  

✓ формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

✓ включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

✓ формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

✓ участие в общественно значимых делах;  

✓ помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 
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(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

✓ создание пространства для межличностного, межвозрастного, 

межпоколенческого общения.  

Внеурочная деятельность обеспечивает образование и индивидуальные 

потребности обучающихся и запросы их родителей (законных представителей).   

Внеурочная деятельность (организация деятельности учащихся во второй 

половине дня) направлена на создание дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации их 

свободного времени. Она ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, социального 

становления личности ребенка в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, укреплению физического здоровья учащихся. Занятия 

внеурочной деятельностью играют значительную роль в достижении результата, 

соответствующего модели выпускника начальной школы. Внеурочная деятельность 

играет большую роль в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов.   

В школе разработана комплексная программа внеурочной деятельности, 

которая в соответствии с требованиями Стандарта включает следующие 

направления развития личности:   

✓ гражданско-патриотическое  

✓ духовно-нравственное,   

✓ социальное,   

✓ обще-интеллектуальное,  

✓ общекультурное,   

✓ спортивно-оздоровительное  

и даёт возможность каждому ребёнку «познать», проявить себя в разного рода 

деятельности и удовлетворить запросы родителей.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, конкурсов, 

поисковых исследований и т.д.   

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:  

в 1 классе — одно занятие - 35 минут, во 2-4-х — 40 минут, перерыв длительностью 

не менее 10 минут для отдыха детей, и проветривания помещений, а в период 

ограничительных мер 35-40 минут для проветривания помещений и санитарной 

обработки.  

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 20 минут.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2-4-х классах – на 34 учебных недели. Школа предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. Количество часов курсов внеурочной деятельности, 

планируемое на параллель, варьируется до 10 часов в неделю на каждый класс. 

Рекомендуется посещение ребёнком занятий(курсов) внеурочной деятельности не 
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более чем трёх детских объединений, чтобы не допустить перегрузки детей. План 

внеурочной деятельности составляется на основе выбора занятий учащимися и их 

родителями (законными представителями) после презентации, организуемой 

работниками школы на родительском собрании, анкетирования/опроса) учащихся в 

начале учебного года.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и включает в себя коррекционно -

развивающую область.  

План внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ реализуется через:  

1) внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное 

развитие обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

2) коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию нарушений речи, психических и двигательных 

функций и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.    

Коррекционно-развивающая область, коррекционные курсы которой согласно 

требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, являются обязательной частью 

внеурочной деятельности, отражена в Плане внеурочной деятельности АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется образовательным учреждением, исходя из психофизических 

обучающихся с задержкой психического развития, с тяжёлыми нарушениями речи 

на основании рекомендаций ТПМПК и в соответствии с ФГОС ОВЗ. Часы 

коррекционно-развивающей области направлены на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.    

На индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия отводится 30 

минут (1 час занятий), перерыв между занятиями 15 минут.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Согласно, Сан ПиН 2.4.2.3286-15 к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ:  
  

Классы  
 
 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

  Урочная деятельность  
(аудиторная недельная нагрузка)  

Внеурочная деятельность*  

  Начальное общее образование  

1 21  до 10  
2-4   23  до 10  
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*Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и реализуется через индивидуальный план обучающегося.  

  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта.  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде.  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде.   

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Программное обеспечение внеурочной деятельности обучающихся  

Программы организационных форм объединения обучающихся (кружков, 

студий, секций и т.д.), составляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным программам, не требуют лицензирования и 

могут быть рассчитаны на более короткий период времени (четверть/цикл, 

полугодие).  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на 

основе переработки примерных образовательных программ. Программное 

обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся 

возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей учащихся, его дифференциации и индивидуализации.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности, соответствуют 

нормативно-правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор 

форм внеурочной деятельности опирается на гарантию достижения результата 

определенного уровня.   

Программы согласуются на школьных методических объединениях, 

рассматриваются на педагогическом совете образовательного учреждения или 

совете учреждения, утверждаются директором школы.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 75 осуществляется за 
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счет ресурсов нескольких образовательных учреждений и/или учреждения 

(организаций) - партнеров по организации внеурочной деятельности обучающихся, 

поэтому можно определить модель внеурочной деятельности как смешанную 

модель.  

Преимуществами данной модели является возможность организации 

внеурочной деятельности обучающихся в культурно-образовательном пространстве 

города, вариативность форм и видов деятельности школьников. Данная модель 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей.  

Интеграционная модель реализована МБОУ СОШ № 75 в следующих вариантах:  

✓ участие обучающихся в культурных и образовательных событиях (праздниках, 

фестивалях, олимпиадах, конференциях, выставках, экскурсиях, концертах, 

акциях и т.д.), организуемых школой и различными учреждениями города.  

✓ реализация планов/ проектов внеурочной деятельности обучающихся на базе 

ресурсных центров для организации внеурочной деятельности (других 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

детей, подведомственных департаменту образования, учреждениях культуры, 

молодежной политики и спорта).   

Внеурочная деятельность организуется в течение всего учебного года – во время 

учебных четвертей и в период каникул. Планирование внеурочной деятельности 

осуществляется с учетом материально-технических, кадровых и иных возможностей 

школы, традиций и возможностей сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта.   

Объем предлагаемых курсов внеурочной деятельности (кружки, секции) на 

учебный год составляет:  в 1 классе – 330 часов, в 2-4 классах – по 340 часов, 

общий объем часов на уровень начального общего образования составляет 1350 

часов.  

С учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ № 75, в 

соответствии с планом воспитательной деятельности школы планируемый объем 

внеурочной деятельности, которую осуществляет с учащимися классный 

руководитель, составляет:  

Школа предлагает учащимся начальной школы широкий выбор кружков и секций, 

но в условиях ограничительных мер, с учетом всех санитарных норм, работа 

кружков и секций осуществляется в особом режиме. Группы учащихся во 

внеурочной деятельности формируются только по классам, для предотвращения 

смешения потоков детей.  

В 2024-2025 учебном году для учащихся начальной школы проводятся курсы 

внеурочной деятельности по следующим направлениям:  

1. Гражданско- патриотическое направление представлено программой  

- «Разговоры о важном» (1-4 классы, по 1 часу в неделю)  

- Тематические классные часы  

2. Духовно–нравственное направление представлено программами:   

- КТД/Проекты/акции  

- Школьные праздники, концерты, встречи, тематические классные часы и беседы 

на этические и нравственные темы, музейные и библиотечные уроки  
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3. Социальное направление реализуется через организацию классными 

руководителями коллективных творческих дел - КТД, акций «Озеленим наш 

школьный двор» и др., конкурсов плакатов «Безопасные дороги детям», а также 

представлено программами:  

- «Юный эколог» (1 классы), 1 час в неделю;  

- Профилактические мероприятия на правовую тему  

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (классные часы, экскурсии, встречи с интересными 

людьми)  

Все проводимые по этому направлению мероприятия формируют у младших 

школьников гражданскую позицию, воспитывают толерантность, учат правильной 

жизненной позиции в обществе, помогают освоить особенности коммуникации в 

современном мире, дают осознать важность владения собой для достижения успехов 

в личной и общественной жизни  

4. Общеинтеллектуальное направление. Данное направление представлено 

программами:  

- «Смысловое чтение» (1 – 4 классы) 1 час в неделю; 

- «Юным умникам и умницам» (1-4 классы) 1 час в неделю; 

- Участие  в  предметных  неделях,  конкурсах,  викторинах, олимпиадах, 

классных часах/акциях/конкурсах  

Изучение курсов оказывает положительное влияние на обучение учащихся базовым 

учебным предметам, они направлены на формирование общеинтеллектуальных 

умений, развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического и креативного 

мышления; способствуют развитию читательской, математической, естественно-

научной и финансовой грамотности.   

5. Общекультурное направление. Данное направление реализуется через:  

- Тематические часы / праздники/ внеурочные мероприятия  

- Посещение экскурсий, выставок, музеев  

На занятиях отводится большое внимание формированию художественно-

творческих способностей каждого учащегося. С этой целью ведущую роль в 

обучении, наряду с игрой, занимает тренинг. На занятиях используются такие 

формы работы: ролевые игры, тренинги, экскурсии и посещение выставок города.  

7. Спортивно–оздоровительное направление.   

Данное направление представлено программами:  

- «ОФП» «Быстрее, выше, сильнее!» (1-4 классы, 1 час в неделю)  

- «Веселые старты» / другие спортивно - оздоровительные мероприятия школы (по 

плану школы)  - Классные мероприятия спортивного и оздоровительного 

характера (по плану классного руководителя)  

7. Трудовое направление воспитания  

- Занятия по трудовому воспитанию организованы в форме уборки помещений 

«Трудовой десант»   

Все это способствует снятию у учащихся статистического напряжения, 

увеличению их двигательной активности, укреплению здоровья средствами 

физической культуры, активному отдыху, приобретению необходимых знаний в 

области гигиены.  
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Занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. 

Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней 

ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 

практически использовать знания в реальной жизни.   

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются 

в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.   

Кадровые условия. Организация внеурочной деятельности учащихся 

осуществляется классными руководителями, педагогами МБОУ СОШ № 75, 

педагогами-организаторами.  

Материально - техническое обеспечение. Для реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые 

условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в две смены, школа 

располагает двумя спортивными залами, спортивной площадкой, музыкальной 

техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой, 

конференц-залом, актовым залом.  

Кроме кружков и секций, учащиеся вовлекаются во внеурочную деятельность 

посредством: -классных часов (1 час в неделю);  

-социальных акций (5 в год)  

-работы в органах классного самоуправления (2-4 классы) -экскурсий в театры, 

музеи, выставки города  

-участия в спортивных соревнованиях школы, района, города   

 - воспитательных мероприятий классов по направлениям воспитательной работы.   

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Родители 

(законные представители) обучающегося имеют право выбрать перечень занятий 

внеурочной деятельностью для своего ребенка. Учитывается и желание ребенка. 

Принуждение к посещению внеурочных занятий недопустимо. Отказ от внеурочной 

деятельности может быть по состоянию здоровья ребёнка (например: высокие 

нагрузки, особый режим питания и др.). Отказ оформляется письменно (в заявлении 

родителя (законного представителя) и мотивируется.   

Учащиеся могут посещать кружки и секции вне школы, и эта внеурочная нагрузка в 

сфере дополнительного образования также учитывается классным руководителем 

при организации контроля над допустимой внеурочной нагрузкой на ученика по 

ФГОС.  

План внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов сформирован 

образовательным учреждением в соответствии со своим учебным планом, с учетом 

форм организации внеурочной деятельности учащегося в школе и направлен на 
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достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников  

Контроль результативности и эффективности осуществляется в МБОУ СОШ 

№ 75 путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям:  

• рост социальной/ физической/ интеллектуальной активности обучающихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

А также целью диагностики является выяснение того, являются ли (и в какой 

степени) воспитывающими и развивающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят обучающийся.  

Воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка (человека) 

через создание благоприятных условий. Соответственно и диагностика должна быть 

направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной 

деятельности условия развития личности.  

Исходя из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. Предметы 

диагностики:  

1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности 

школьника.  

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, 

уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов 

коллектива.  

3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, 

характер педагогической позиции, сформированность профессиональных 

ценностей.  

Объекты контроля и анализа:  

• познавательная активность, интерес к учению, школе;  

• сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально- 

ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру;  

• применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;  

• участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; • выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе 

связанных со школьной системой взаимоотношений. Способы диагностики:  

• наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием 
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школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических 

ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. • анализ 

достижений школьников (портфолио, индивидуальные достижения- грамоты, 

дипломы) • изучение уровня развития детского коллектива, группы кружка или 

секции  (динамика коллективных достижений (портфолио, грамоты, дипломы и 

т.д).  

Формами промежуточной аттестации учащихся по результатам освоения 

программ внеурочной деятельности являются:  

отчётный концерт, спектакль, выставка работ, конкурсное выступление, проект, 

виртуальная экскурсия, видеоролик, видеофильм, литературный журнал, сдача норм 

физической подготовки, переводной зачёт и иные формы промежуточной 

аттестации, предусмотренные конкретной программой   

В случаях, предусмотренных рабочей программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, выставках, иных подобных мероприятиях.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с рабочими 

программами и планами внеурочной деятельности. Сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации определяются рабочей программой кружка, секции, 

студии.   

Метапредметная диагностика (требования ФГОС)  

Стандартизированная комплексная работа (СКР) на метапредметной основе 

проводится в качестве промежуточной аттестации по курсу «Функциональная 

грамотность» с 1 по 4 класс.   

Фиксация результатов промежуточной и итоговой аттестации освоения 

рабочих программ осуществляется по уровневой системе (уровни - высокий, 

средний - соответствуют удовлетворительному освоению программы, низкий - 

неудовлетворительному) в соответствующем протоколе.   

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (кружков и секций 

школы) и дополнительного образования на базе школы отражены в приложениях к 

Основной образовательной программе на соответствующих уровнях образования, в 

т.ч. к Адаптированной образовательной программе.  

 

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Система условий реализации ООП НОО разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Система условий реализации ООП НОО должна обеспечивать для участников 

образовательных отношений возможность:   

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися;   

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 
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значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности;  

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности;   

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации;   

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности 

и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных 

планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками;   

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; -участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании ООП НОО, в создании условий для ее 

реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;    

- использования сетевого взаимодействия; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ;  

- развития  у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.;   

- развития  опыта  общественной деятельности, решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

- использования в  образовательной деятельности современных 

образовательных технологий;  

- обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития Новосибирской области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления Школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  
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Общесистемные требования 

Миссия школы - создание оптимальных условий для удовлетворения 

наибольшего спектра потребностей обучающихся, их родителей, общества по 

различным направлениям современных образовательных возможностей в условиях 

общеобразовательной школы, а также создание вариативной образовательной среды 

для достижения высокого качества доступного конкурентоспособного образования.   

Реализация данной миссии представляется коллективу школы возможной 

благодаря постановке следующих стратегических задач:  

• Своевременно проводить работу по обновлению информационного банка 

нормативно-правовой документации, организовывать её изучение всеми 

участниками образовательных отношений, вносить коррективы в нормативную и 

инструктивно-распорядительную базу школы;  

• Дифференцировать содержание образования в зависимости от выбранных 

направлений образования и индивидуальных особенностей учащихся; 

• Своевременно проводить коррекционную работу с 

 обучающимися,испытывающими трудности в обучении;  

• Обеспечить альтернативный выбор занятий во внеучебной деятельности через 

организацию системы воспитательной работы и дополнительного образования в 

зависимости от интересов и потребностей школьников;  

• Совершенствовать управление школой с целью личностного роста ребёнка, 

повышения профессиональной компетентности педагогов, обеспечить 

выполнение образовательного заказа родителей и общественности посредством 

модернизации системы оценки качества образования школы;  

• Обеспечить наиболее эффективную реализацию Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта;  

• Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии при 

организации образовательного пространства;  

• Налаживать сотрудничество с образовательными, государственными, научными, 

культурными, спортивными и другими учреждениями района и города;  

• Направить мотивационную деятельность педагогического коллектива на 

создание личностно-ориентированной модели школы;  

• Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания;  

• Создать психологически комфортную образовательную среду для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности школьника;  

• Совершенствование материально-технической базы для образовательной, 

научно-исследовательской, культурно-досуговой, физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• Обеспечить открытость образовательного пространства школы.   

Материально-техническая база школы 

           Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания школы в основном соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности.  
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Учебно-методическое обеспечение   

Учебно-методическое обеспечение способствует качеству образовательного 

процесса. Комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»).   

Обеспеченность учебниками 100%, в соответствии с требованиями к 

образовательным учреждениям, в части минимальной оснащенности учебного 

процесса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-

информационными ресурсами.  

Кабинеты оборудованы всеми необходимыми средствами обучения и воспитания.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми  возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса.  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Важнейшее условие реализации основной образовательной программы НОО 

является полная укомплектованность педагогическими кадрами, их 

профессиональное самосовершенствование и непрерывное повышение 

квалификации.  

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
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реализации образовательной программы начального общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

• внутрибюджетные  отношения (местный бюджет –  муниципальная 

общеобразовательная организация);  

• общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 



102  

  

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных  

организаций);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.   

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
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оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;   

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала не менее 60 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.   

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами;  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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