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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 
136 (далее – ООП НОО) разработана на основе Закона Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (в действующей редакции),   в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 
программы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

г. № 286, с изменениями), на основе Федеральной образовательной программы начального 
общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 16 ноября 2022 г. №992 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 22 декабря 2022 г., регистрационный № 71762),  определяет цель, задачи, планируе-
мые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности  при получении 
начального общего образования. При разработке Основной образовательной программы ис-
пользовались  нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образова-
тельного учреждения, анализ деятельности образовательного учреждения за последние четыре 
года, учитывались возможности и традиции учреждения, а  также образовательные потребно-
сти и запросы участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществ-
лялась администрацией образовательного учреждения, педагогами начальной школы, руководи-
телями методических объединений с привлечением представителей Совета родителей учащих-
ся.  

Данный документ отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 
предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии   с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-методической 
документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательно-
го и организационного разделов программы начального общего образования. 

Целевой раздел ООП определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-
таты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результа-
тов. Раздел  включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей функциониро-
вания 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.  

Целевой раздел ООП НОО включает:  
– пояснительную записку, раскрывающую цели реализации ООП НОО, конкрети-

зированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающими-
ся программы начального общего образования; принципы формирования и механизмы реали-
зации ООП НОО; общую характеристику ООП НОО; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на дости-
жение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

– федеральные рабочие программы учебных предметов; 
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
– федеральную рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируе-
мых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к ре-
зультатам освоения программы начального общего образования. 
 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
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- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий обучающихся. 
 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 
этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 
 Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, до-
стоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, кол-
лективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поко-
лений, единство народов России. 
 Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обуча-
ющихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достиже-
ние ими результатов освоения программы начального общего образования. 
 Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-
урочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 
другими институтами воспитания. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы началь-
ного общего образования и включает: федеральный учебный план; федеральный план вне-
урочной деятельности; федеральный календарный учебный график; федеральный календар-
ный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспита-
тельной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией 
или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или в периоде 
обучения. 

МАОУ СОШ № 136, реализующая ООП НОО, обязана ознакомить обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-
вательной деятельности в образовательном учреждении; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными законодатель-
ством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-
щейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образова-
тельной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные ре-
зультаты освоения основной образовательной программы. 

По итогам учебного года ООП НОО может быть подвергнута корректировке и обновле-
нию в части состава учебных курсов в части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, курсов внеурочной деятельности, методических материалов на основе анализа ре-
зультатов образовательной деятельности, с учетом изменений программных и нормативных 
документов, связанных с содержанием основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО. 

 ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образо-
вания, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 
урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обя-
зательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Необходимость разработки новой основной образовательной программы начального 
общего образования связана с внедрением обновленных федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, федеральной образовательной программы начального общего обра-
зования и учетом материалов, полученных в ходе реализации ФГОС НОО, а также изменений 
в нормативно-правовой базе как на федеральном уровне, так и на уровне образовательного 
учреждения. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, со-
ставляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать 
и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться со-
трудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. В программу включены но-
вые формы, способы реализации основной образовательной программы НОО. 

Основная образовательная программа НОО предназначена удовлетворить потребности:  
- обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; в удовлетворении познавательного интереса, в расшире-
нии возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному 
предмету;  

- общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных 
на формирование способностей практически решать встающие перед ней жизненные и про-
фессиональные проблемы, к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 
общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной эли-
ты;  

 - родного края, города – в сохранении и развитии традиций Урала и города Екатерин-
бурга как крупнейшего культурного и промышленного центра России;  

- педагогов – в возможности реализовать себя в соответствии с личными профессио-
нальными планами.  

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует ос-
новным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в За-
коне «Об образовании в Российской Федерации». Это:  
1) признание приоритетности образования; 
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования; 
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-
бод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в услови-
ях многонационального государства; 
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Феде-
рации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 
6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность; 
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способно-
стей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 
пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека; 
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 
работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информа-
ционная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-
ния. 

Целями реализации ООП НОО являются: обеспечение реализации конституционного 
права каждого гражданина Российской Федерации на получение качественного образования, 
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; организация учебного 
процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образо-
вания, отраженных в ФГОС НОО; создание условий для свободного развития каждого обуча-
ющегося с учетом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; организа-
ция деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 
учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, 
нуждающихся в особом внимании и поддержке 

Целями реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результа-
тов 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 социаль-
ных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогиче-
ское мастерство, обогатить опыт  деятельности, активно участвовать в создании и утверждении  

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение   сле-
дующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;  

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обще-
ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивиду-
альными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; до-
стижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее — обучающиеся с ОВЗ);  
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обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию обще-
ственно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-
чества и проектно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО. 

ООП НОО учитывает следующие принципы. 
1)Принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и  условиям обучения в началь-
ной школе. 

 2)Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образователь-
ной организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности. 
  3)Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает кон-
струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-
низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль). 

4)Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

5)Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и ди-
намику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 
общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образова-
тельным программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и 
развитием на уровнях начального общего и основного общего образования. 

6)Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 
знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 
7)Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-
хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-
гических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меропри-
ятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-
варя 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 янва-
ря 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее Гигиениче-
ские нормативы), и санитарными правилами СП 24,3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 янва-
ря 2027 г. (далее — Санитарно-эпидемиологические требования). 
 ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем ауди-
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торной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 акаде-
мических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организа-
ции образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Общий объем аудиторной работы обучающихся за че-
тыре учебных года при освоении ООП НОО в МАОУ СОШ №136 составляет 3039 академиче-
ских часов. 
 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся мо-
гут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 
в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю-
щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-
ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адек-
ватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 
черты:  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-
ния. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-
ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими ин-
дивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, на уровне начального общего образования ребенок выступает как субъ-
ект, способный определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учеб-
ной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека.  
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Формируемые на данном уровне образования навыки обеспечивают не только даль-
нейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной 
жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 
взросления знаний и умений.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-
знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и мето-
дик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего обра-
зования. 
 В программе определяются основные механизмы ее реализации, наиболее целесообраз-
ные с учетом традиций образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 
контингента обучающихся. На уровне начального общего образования используются следую-
щие механизмы: организация в тесной взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности, вос-
питательной работы, разработка учебных курсов внеурочной деятельности, различных форм 
совместной познавательной деятельности, привлечение к образовательной деятельности шко-
лы организаций культуры (музеев, библиотек). 
 В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-
ства, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского обще-
ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационально-
го, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей обра-
зования и воспитания и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и профессионального образования; 
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обуча-
ющегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-
ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 
1.1.3. Общая характеристика ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №136 
является стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого обес-
печивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации ста-
тьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Срок реализации ос-
новной образовательной программы начального общего образования – 4 года. В соответствии 
с законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет техно-
логии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценива-
ния с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 
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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 ч и более 

3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обуча-
ющихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании 
программы начального образования следует особо учитывать статус ребёнка младшего школь-
ного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у мно-
гих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 
часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 
неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бе-
режно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адапти-
роваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 
начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 
независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуально-
го развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает под-
держку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов обу-
чающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально раз-
работанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, 
что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах 

начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который закла-
дывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, по-
этому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

Общая характеристика МАОУ СОШ № 136. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 136 начала свою деятельность 1 сентября 1964 года.  

Школа была ранее зарегистрирована Управлением государственной регистрации субъек-
тов предпринимательской деятельности (приказ № 150 от 05.07.1996 г.) как Муниципальное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136. Данное наименова-
ние изменено на Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 136 (приказ Управления образования Администрации города Екатеринбурга 
от 14.03.2002 № 216-о). На основании приказа Управления образования Администрации горо-
да Екатеринбурга от 30.12.2010 г. № 613-у наименование Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136 переименовано на Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136 
(сокращенное наименование МБОУ СОШ № 136). На основании Постановления Администра-
ции города Екатеринбурга от 17.02.2016 г. № 356 наименование Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136 переименовано 
на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 136 (сокращенное наименование МАОУ СОШ № 136). 

Основной вид деятельности образовательного учреждения – осуществление образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Реализуются образовательные программы 
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министер-
ством общего и профессионального образования Свердловской области 30 января 2012 года 
(14751, 66 № 002924) на бессрочный срок действия; свидетельства о государственной аккре-
дитации № 7384 от 04 марта 2013 года (Серия 66 А01 № 0000206, действует до 05 мая 2024 г.). 
Проектная мощность здания при обучении в одну смену составляет 600 человек. 

МАОУ СОШ № 136 расположена в жилом микрорайоне Эльмаш и территориально отно-
сится к Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга, который считается «промышленным 
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ядром» города. В непосредственной близости от школы проходит крупная автодорожная ма-
гистраль проспект Космонавтов, рядом расположена станция метро «Уралмаш», а также трам-
вайные, троллейбусные и автобусные остановочные комплексы. 

Юридический адрес образовательного учреждения: 620091 г. Екатеринбург, пр-кт Космо-
навтов, 54а. Учредителем школы от имени муниципального образования «город Екатерин-
бург» выступает Департамент образования Администрации города Екатеринбурга. Местона-
хождение учредителя: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а. 

В микрорайоне проживает более ста тысяч человек. За образовательным учреждением за-
креплена территория, на которой расположены общежития, дома, построенные в 60 годах 
прошлого века, а также многоэтажные дома по специальному проекту, возведенные в конце 
XX – начале XXI вв. Наличие большого количества общежитий, старых жилых зданий объяс-
няется тем, что в 60-70-е годы близлежащим заводам в связи с переходом на новый уровень 
производства нужны были квалифицированные рабочие, талантливые инженеры.  Для сотруд-
ников заводов и строили в те года дома и общежития.   

Социокультурное  пространство  МАОУ СОШ № 136: МАОУ СОШ № 66, МАОУ СОШ 
№ 67 с углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ СОШ № 77  имени Героя Со-
ветского Союза Хомякова Владилена Павловича, МАОУ гимназия № 99, МАОУ лицей № 100, 
МАОУ СОШ № 138, НОУ СОШ «Гелиос»;  МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 5 
имени В.В. Знаменского», МБУК ДО «Детская школа искусств № 15», МБУ ДО ЦДТ «Галак-
тика», МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»; средне-специальные и высшие учебные заведения: ГАПОУ 
Свердловской области Екатеринбургский экономико-технологический колледж, Уральский 
Юридический институт МВД России, Уральский Государственный Педагогический Универ-
ситет, Российский государственный профессионально-педагогический университет; спорт-
комплексы «Калининец» и «Локомотив Изумруд»; ГАУК Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства им. Е.П.Родыгина» (ДК имени Лаврова), МАУК «Центр культуры 
«Эльмаш», филиал Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга библиоте-
ка имени А.М. Горького,  детская библиотека  № 37; Дворец Молодежи (ресурсный центр IT-

Куб), детские подростковые клубы МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие» - «Ровесник», «Атлант», 
«Ритм», «Юность», МАОУК «Школа искусств №15». 

МАОУ СОШ № 136 сотрудничает на основании договоров с культурными и образова-
тельными учреждениями района и города: 

- Екатеринбургский ТЮЗ; 
- ГАУК Свердловской области «Уральский центр народного искусства им. Е.П.Родыгина»; 
- ресурсный центр IT-Куб; 

- УрГПУ, СОПК (о проведении педагогической практики студентов). 
Характеристика контингента обучающихся начальной школы. 
Контингент начальной школы различен по составу, сложен и неоднороден, так как состо-

ит из разных социальных групп. Достаточно выраженной является доля внутренних мигрантов 
(из малых городов и сельских поселений Свердловской области, а также соседних субъектов 
Российской Федерации) и внешних мигрантов (из стран бывшего СССР). Наряду с детьми, 
демонстрирующими высокие учебные и внеучебные достижения, в школе обучаются дети, 
нуждающиеся в дополнительном педагогическом сопровождении. 
 Как показал мониторинг, специфика контингента обучающихся первых классов опре-
делена тем, что часть будущих первоклассников, проживающих по микрорайону образова-
тельного учреждения, проходят обучение в «Школе развития для детей 5 – 6 лет» при МАОУ 
СОШ № 136, ДОУ района и имеют начальный уровень сформированности универсальных 
учебных действий, другая же часть дошкольников не имеют данного опыта. 
Характеристика образовательных потребностей родителей. 

Для большинства родителей будущих и настоящих обучающихся МАОУ СОШ № 136 
важно, чтобы в результате обучения ребенок сохранил здоровье, продемонстрировал высокий 
уровень знаний, развил желание и умение учиться. Кроме того, современные родители отме-
чают, что в школе должны работать квалифицированные педагоги, знающие не только образо-
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вательные технологии, но и оказывающие психологическую помощь ребенку и семье, имею-
щие такие качества как доброта, отзывчивость, уважение к личности ребенка. Поэтому при 
выборе школы родители учитывают не только «близость дома», но и неравнодушное отноше-
ние со стороны педагогического коллектива к ребенку. За последние четыре года, как показал 
мониторинг приема детей в первый класс, в среднем 32% родителей первоклассников –  это 
выпускники школы.  

Информационно-образовательная среда. 
В образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется не толь-

ко в бумажной, но и в электронной (цифровой) форме по следующим видам деятельности: 

- размещаются и сохраняются материалы (фото, видео, печатные издания) образова-
тельной деятельности (в том числе отчеты), работы учащихся и педагогов на сайте школы, 
сайтах, созданных педагогами образовательного учреждения, на сайтах организаций, прово-
дящих конкурсы, презентации, соревнования и т.д.; 

- фиксируется ход образовательной деятельности и результатов освоения образователь-
ной программы начального общего образования через школьный сайт, электронную почту 
ОУ;  

- осуществляется взаимодействие ОУ с управлением образования, Департаментом об-
разования Администрации города Екатеринбурга; 

- предоставление через портал «Муниципальные  услуги Администрации Екатеринбур-
га» услуг для субъектов образовательного процесса, а именно зачисление в образовательное 
учреждение, предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала, информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках; информации об организации общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в ОУ; путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях 
с дневным пребыванием; 

- организуется дистанционное образование в связи с неблагоприятными эпидемиологи-
ческими и метеоусловиями. 

Для ограничения доступа к информации в сети Интернет, негативно влияющей на ду-
ховно-нравственное развитие и воспитание ребенка, используется контент-фильтр. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается ИКТ. 
Поддерживают и используют её педагоги, имеющие соответствующую квалификацию и по-
стоянно повышающие свою компетентность. Педагоги прошли курсы, организованные ГАОУ 
ДПО СО ИРО, по темам: «Электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-
гии в общем образовании», «Проектирование и реализация электронных курсов дистанцион-
ного обучения». 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

 В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты освоения обучающимися про-
граммы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и си-
стемой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 
рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими ор-
ганизацию образовательного процесса в Организации по определенному учебному предмету, 
учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщен-
ных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 
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областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 
образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего обра-
зования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литерату-
ры. 
 Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 
начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, ме-
тапредметных и предметных достижений обучающегося. 
 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспи-
тательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными рос-
сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, которые обеспечи-
вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообра-
зованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего 
образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различ-
ными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять зна-
ния как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых кон-
трольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию гра-
фика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные 

в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.  
Портрет выпускника начальной школы. 
Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и педагогов выявил важ-

нейшие черты выпускника МАОУ СОШ № 136: нравственно и социально значимые качества 
(уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед 
обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в познании мира; 
готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-
ством, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями, выполнять правила 
здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий 
правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться на уровне основного обще-
го образования. 

Для достижения личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основ-
ной образовательной программы НОО в образовательном процессе используется УМК «Шко-
ла России», главной целью которого является создание информационно-образовательной сре-
ды, инструментально обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную учеб-
ную деятельность, в процессе которой создаются условия для духовно-нравственного  разви-
тия и воспитания личности гражданина России и надежного достижения определенных ФГОС 
личностных, метапредметных и предметных результатов посредством  формирования универ-
сальных учебных действий как основы ведущей образовательной компетенции – умения 
учиться. 

Данный учебно-методический комплекс имеет мощную методическую оболочку, пред-
ставленную современными средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным 
областям учебного плана ФГОС.  
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Методическая оболочка системы учебников представлена словарями, дидактическими 
материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококаче-
ственными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными 
мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной 
доски и CD диски и др.), интернет-поддержкой и пр.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 
начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 
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; 
2) метапредметным, включающим: 
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные ис-

следовательские действия, а также работу с информацией); 
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презен-

тация); 
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 
нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отража-
ют готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. 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 ответственно-

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

2. Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 
3. Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
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. 
5. Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-
тельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; 
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неприятие действий, приносящих ей вред. 
7. Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования от-

ражают: 
1. 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 наблю-

дениях 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 непосредствен-

ному 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 - след-
ствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-
веденного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-
ных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании 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 со-
ответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
2. 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; 
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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; 
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 достиже-
нию: 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. 
3. 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. 
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.  

Планируемые результаты при изучении русского языка, литературного чтения 
и окружающего мира представлены в содержательном разделе ООП, полностью соответству-
ют Федеральной образовательной программе и включают в себя: 
- личностные результаты (гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное 
воспитание, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, экологическое воспитание, цен-
ности научного познания); 
- метапредметные результаты (базовые логические действия как часть познавательных уни-
версальных учебных действий, базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий, умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий, умения общения как часть коммуникативных универсаль-
ных учебных действий, умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 
учебных действий, умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 
действий, умения совместной деятельности); 
- предметные результаты. 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусмат-
ривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов 
освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык рес-
публики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" разрабатываются 
в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждается 
Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 
родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Россий-
ской Федерации": 
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1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 
языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 
родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 
необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 
языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федера-
ции, формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 
Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 
для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Россий-
ской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики 
Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духов-
но-нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 
Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-
вого и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 
языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказыва-
ния о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 
осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; пони-
мать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными сред-
ствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфогра-
фии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 
деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответ-
ствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную 
в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемо-
го языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 
использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, ис-
пользуя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 
интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 
бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 
диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 
учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собе-
седников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного 
и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, люби-
мые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 
качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 
народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления 
с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 
(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образ-
цы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или про-
читанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык рес-
публики Российской Федерации"); 



18 

 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художе-
ственный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем по-
нять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подроб-
но и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в со-
ответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 
на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, сло-
восочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 
письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 
часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном про-

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохра-
нении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетиче-
ских ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искус-

ств (живопись, музыка, фотография, кино); 
иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур раз-

ных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Феде-
рации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Рос-
сийской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяю-
щим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных по-
требностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержа-
ния прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной ин-
терпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, ле-
генды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (по-
радовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, ко-
лыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 
зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 
народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 
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отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, спра-

вочных); 
удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) для решения учебных и практических задач; 
ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожи-

дания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказатель-

ства своей точки зрения; 
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочине-

ние загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный (английский) язык" пред-

метной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в со-
вокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-
предметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-
ского 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) невер-
бальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержа-
ние 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 одно-
классников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содер-
жание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 
на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического ха-
рактера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая прави-
ла чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учеб-
ных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные не-
знакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 
главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую инфор-
мацию 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 личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изуча-
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емого 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 коммуника-
тивных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, слово-
сочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-
дущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в по-
вествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); гра-
фическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографиче-
скими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точ-
ку, 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 уст-
ной 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 изучае-
мого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 
и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произве-
дений 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 язы-
ковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рам-
ках 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 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 эле-
ментарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Ма-
тематика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о деся-
тичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный резуль-
тат 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 чертеж-
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ных 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 практиче-
ских ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и исполь-
зовать 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 дан-
ными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практиче-
ских 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. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной обла-
сти "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" должны обеспе-
чивать: 

 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, отве-

чать 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 истори-
ей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содер-
жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей право-
славных 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 раз-
вития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния пра-
вославной 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 тру-
да людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев 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, отве-

чать 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 содержа-
ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудей-
ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного раз-
вития 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 тру-
да людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать 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 содержа-
ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддий-
ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного раз-
вития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буд-
дийской 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 тру-
да людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев 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, отве-

чать 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 ислам-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного раз-
вития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ис-
ламской 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 тру-
да людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев 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, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы религиозных культур народов России; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традици-

онных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связан-
ные с историей их возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 
кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культо-
вых 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 раз-
вития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ре-
лигиозных 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 тру-
да людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев 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, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на приня-

тые 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 пра-
вах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нор-
мами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравствен-
ности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценно-
сти, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "проще-
ние", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-
дия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материа-

лов 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; 
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5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов Рос-
сии; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработ-
ки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение разли-

чать 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 компози-
торов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Тех-

нология" должны обеспечивать: 
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 использовани-
ем информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной обла-
сти "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навы-
ках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортив-
ных); 

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 деятельно-
сти, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации мате-
риально-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. 

По учебному предмету «Шахматы в школе»: 

1)Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры;  

2)Правильно расставлять фигуры перед игрой;  
3)Сравнивать, находить общее и различие.  
4)Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представлен-

ную в виде текста, рисунков, схем. 
5)Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ни-

чья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 
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6)Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 
фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, пре-
вращение пешки. принципы игры в дебюте; 

7)Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, энд-
шпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

8)Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактиче-
ские удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организа-
ции. 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 образователь-
ным процессом. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-
ной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО 
независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 
образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам обу-
чающихся и средствам оценки их достижения. 
 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-
ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной органи-
зации и служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего ло-
кального акта. 
 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-
вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 
 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-
низации являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как осно-
ва их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито-
ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регио-
нального и федерального уровней; 
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-
ных процедур. 
 Основным объектом системы оценки, содержательной и критериальной базой высту-
пают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-
ния обучающимися ООП НОО. 
 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- портфолио; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
 Внешняя оценка включает: 
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- независимую оценку качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
 В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ СОШ №136 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающих-
ся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-
щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важ-
нейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 
как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 
 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: ба-
зового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 
о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-
мые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обуче-
ния и усвоения последующего учебного материала. 
 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивиду-
альных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-
цессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка-
чеством образования; 
- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе ис-
следовательских) и творческих работ; 
- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в са-
мостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) тех-
нологий. 
 Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 
представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 
коллектив обучающихся. 
 При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 
взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 
развития. 
 Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 
результатов: 
- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значи-
мые качества личности; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное уча-
стие в социально значимой деятельности. 
 Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 
осуществлять только оценку следующих качеств:  
- наличие и характеристика мотива познания и учения; 
- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 
- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
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 Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно ин-
тегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных учебных действий. 
 Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения плани-
руемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий. 
 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-
грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 
 Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированно-
сти: 
- познавательных универсальных учебных действий; 
- коммуникативных универсальных учебных действий; 
- регулятивных универсальных учебных действий. 
 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 
формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследова-
тельских действий, умения работать с информацией. 
 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучаю-
щихся следующих умений: 
- 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 наблюдени-
ях 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. 
 Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 
обучающихся следующих умений: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на осно-
ве предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объек-
та, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-
бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-
ного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях. 
 Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-
ленную 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 предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при по-
иске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-
ветствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 
формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная дея-
тельность. 
 Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечива-
ет сформированность у обучающихся следующих умений: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
- 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, 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 регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (плани-
ровать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последо-
вательность выбранных действий) и самоконтроля (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 об-
разовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 
способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требу-
ющие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализу-
емыми в предметном преподавании. 
 В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 
действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогиче-
ского совета МАОУ СОШ №136. Инструментарий для оценки сформированности универсаль-
ных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, ком-
муникативных и познавательных учебных действий. 
 Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания пред-
метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на примене-
ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, а также на успешное обучение. 
 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку до-
стижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
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 Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требо-
ваниями 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 освоения ООП НОО используются критерии: зна-
ние и понимание, применение, функциональность. 
 Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-
чаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
 Обобщенный критерий «применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложно-
стью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и опера-
ций, степенью проработанности в учебном процессе; 
- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по-
лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
 Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование при-
обретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 
когнитивных операций. 
 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 
работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
 Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фик-
сируются в Приложении 6 к ООП НОО. 
 Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включа-
ет: 
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры; 
- график контрольных мероприятий. 
 Стартовая диагностика проводится администрацией МАОУ СОШ №136 с целью оцен-
ки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 
 Стартовая диагностика проводится в начале 1 классе и выступает как основа (точка от-
счета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 
рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельно-
сти, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 
 Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диа-
гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса. 
 Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 
освоении программы учебного предмета. 
 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностиче-
ской, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 
существующих проблем в обучении. 
 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
 В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и пись-
менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые фор-
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мы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 
учебного предмета. 
 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процес-
са. 
 Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися темати-
ческих планируемых результатов по учебному предмету. 
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 
конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накоплен-
ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 
классном журнале. 
 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-
татов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 
следующий класс. 
 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организа-
ции и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании пред-
мета с учетом формируемых метапредметных действий. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-
нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процеду-
ры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей сово-
купности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Оценка предметных результатов освоения обучающимися ООП НОО проводится в хо-
де промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация на уровне начального общего обра-
зования в МАОУ СОШ №136 проводится в соответствии с Положением о формах, периодич-
ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-
ности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фото-
графии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-
мы, 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 

выпускника начальной школы. 

Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начально-

го 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; 
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даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-
тории 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). 

В системе оценивания в начальной школе МАОУ СОШ № 136 используются следующие 
виды оценки результатов. 

Таблица 1. Формы внутренней оценки. 

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка личностных ре-
зультатов 

Стартовый кон-
троль 

Текущий контроль Итоговый контроль 

Педагогическая ди-
агностика старто-
вой готовности 
к успешному обу-
чению в начальной 
школе в 1-м классе.  

Устный опрос. Пись-
менная проверочная ра-
бота. Практическая ра-
бота. Диктант. Списы-
вание. Творческая рабо-
та. Исследовательская 
работа.  

Диагностическая ра-
бота. Проверка навыка 
чтения. Всероссий-
ские проверочные ра-
боты (4 класс). Диа-
гностика функцио-
нальной грамотности. 

Участие в выставках, кон-
курсах, соревнованиях, 
олимпиадах (в т. ч. ди-
станционных). Участие 
в проектно-

исследовательской дея-
тельности. Участие 
в программах внеурочной 
деятельности.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку результатов обучающихся 
в их личностном развитии на уровне начального общего образования. Примеры представлены 

в таблице. 
Таблица 2. Оценка личностных результатов. 

Инструментарий Методы Периодичность Сроки 

Самопознание и самоопределение 

Изучение общей самооценки обучающихся.  Анкетирование 1 раз в год IV четверть 

Мотивация, эмоциональное благополучие 

Мотивация учения и адаптация учащихся к школе 
(Лусканова Н.Г.).  Анкетирование 1 раз в год IV четверть 

Успешность социальных контактов, взаимоотношения с одноклассниками, отношение 
к учителю, отношения с родителями 

Мотивация учения и адаптация учащихся к школе, 
пп. 7, 8, 9, 10 (Лусканова Н.Г.).  Анкетирование 1 раз в год III четверть 

Методы сбора информации: анкетирование, тестирование.  
Форма: скрининговое исследование. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения результа-
тов освоения ООП, которые представлены в программе формирования универсальных учеб-
ных действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учеб-
ных предметов и внеурочной деятельности. 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий, то есть таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. Основное содержание оценки мета-
предметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 
учиться. 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных до-
стижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявля-
ется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, 
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отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной 
жизни. Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креа-
тивного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 
имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 
предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 
системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отли-
чаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблем-
ная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы 
представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. Способ решения 
проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению задания. Зна-
чительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. 

На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а 
также компетенции, например, на уроках естественнонаучного цикла формируются умения 
объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные 
результаты. На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в раз-
личном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. 

По результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированно-
сти функциональной грамотности. На основе выполнения предметной диагностической или 
проверочной работы делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результа-
тов ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы оценки. В построении данной шка-
лы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и понимания их примене-
ния в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на приме-
нение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить высший 
уровень достижений по данному предмету. 

Оценивание отдельных составляющих функциональной грамотности (читательская 
грамотность, критическое мышление, коммуникация, кооперация) проводится с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий посредством образовательной плат-
формы Учи.ру. Задания рассчитаны на обучающихся 2 – 4 классов и разработаны совместно с 
Институтом образования НИУ ВШЭ. 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов 

 обучающихся начальных классов МАОУ СОШ № 136 

С целью получения объективной информации о состоянии и динамике уровня сформи-
рованности универсальных учебных действий у младших школьников в образовательном 
учреждении применяются диагностические методики, представленные в таблице. 

 

Показатели Класс Методика Сроки проведения 

1. Личностные 

Мотивация, внут-
ренняя позиция 

1 

 

«Беседа о школе» (модифицированная 
методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина)  

сентябрь, апрель 

Нравственно-

этическая пози-
ция 

Задание на норму справедливого рас-
пределения по Ж.Пиаже  

апрель 

Мотивация  2 «Анкета для оценки уровня школьной 
мотивации» (по Н.Г.Лускановой)  

сентябрь, апрель 

Нравственно-

этическая пози-
Задание на оценку усвоения нормы вза-
имопомощи по Ж.Пиаже  

апрель 
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ция 

Внутренняя пози-
ция 

3 «Какой Я?»  (модификация методики 
О.С.Богдановой)  

сентябрь, апрель 

Нравственно-

этическая пози-
ция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 
моральных норм, по Э.Туриэлю в моди-
фикации Е.А.Кургановой и 
О.А.Карабановой)  

апрель 

Внутренняя пози-
ция 

4 -Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  
сентябрь, апрель 

Нравственно-

этическая пози-
ция 

-«Что такое хорошо и что такое плохо»  апрель 

Мотивация -«Анкета для оценки уровня школьной 
мотивации» (по Н.Г.Лускановой)  

апрель 

2. Метапредметные УУД 

- регулятивные 
УУД 

1 Методика «Изучение саморегуляции» 
(по У.В.Ульенковой)  

сентябрь, апрель 

2 «Проба на внимание (буквы)» 
(П.Я.Гальперин)  

сентябрь 

3 «Проба на внимание (текст)» 
(П.Я.Гальперин)  

сентябрь 

4 «Анкетирование учащихся» (сост. 
Н.Ю.Яшина) 

апрель 

- познавательные 
УУД  

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

сентябрь, апрель 

2 Методика «Выделение существенных 
признаков»  

сентябрь 

3 Диагностика универсального действия 
общего приема решения задач (по 
А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

сентябрь 

4 Исследование способности к умозаклю-
чению 

-Методика «Простые аналогии»  

сентябрь 

- коммуникатив-
ные УУД 

1 Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) сентябрь, апрель 

2 Методика «Дорога к дому»  сентябрь, апрель 

3 Методика «Кто прав?»  сентябрь, апрель 

4 Методика «Ваза с яблоками»  
(модифицированная проба Ж.Пиаже)  

сентябрь, апрель 

3. Предметные 

Оценка достиже-
ния обучающи-
мися планируе-
мых результатов  

1, 2, 

3, 4 

 

 

Математика, русский язык, чтение, 
окружающий мир (карта оценки) 

сентябрь 

Математика, русский язык, чтение, 
окружающий мир (карта оценки) 

апрель 

1, 2, 

3, 4 

 

Стартовое, текущее, тематическое, про-
межуточное оценивание 

в течение года 

1, 2, 

3, 4 

Итоговые комплексные работы апрель 
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Приведем примеры по выявлению формирования действий, направленных на  

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности ученика 
первого класса и регулятивных учебных действий (2 класс). 
Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант  Т. А.  Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л.  Венгера) 
Цель: выявить сформированность внутренней  позиции школьника, его  мотивации учения. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на  определе-

ние своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, уста-
навливающие смысл учения. 
Возраст: 6,5 – 8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание   оценивания: ученик должен ответить на вопросы: 
1. Тебе нравится  в школе? 

2. Что тебе в  школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не               
знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой -  хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с    
мамой и только иногда ходить и школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе: 
каждый день чтение, математика,   письмо   и   только   иногда   рисование,   музыка, физкуль-
тура. В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд 
и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

6.  Представь,  что к вам домой приехал знакомый твоих родителей.  Вы с ним  поздорова-
лись,  и он тебя спрашивает: Подумай, о чем он тебя может спросить.  

7.  Представь,  что ты  очень хорошо  работал  на уроке  и учительница  тебе говорит: «Ва-
ня (имя ребенка), ты сегодня  очень старался,  и я хочу тебя  наградить за хорошую учебу.  
Выбери сам,   что ты   хочешь   —   шоколадку,   игрушку  или пятёрку в журнал». 
 
  Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е.  в ситуации  необя-
зательного посещения школы  продолжает  стремиться   к  занятиям   специфического  школь-
ного содержания. 

2. Проявление  особого  интереса   к  новому,  собственно  школьному содержанию  занятий,  что  
выражается   в  предпочтении уроков «школьного» типа урокам  «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальные  занятиям дома, социального 
способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным  способам  поощрения  (сладости, подар-
ки)  (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 
Уровни оценивания: 
0 - Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 
1 -  Положительное  отношение  к  школе   при  отсутствии ориентации на содержание школь-
но-учебной действительности  (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в  
школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  
2 - Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного 
образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 
3 - Сочетание  ориентации  на социальные  и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня внимания и самоконтроля. 
Оцениваемые УУД: регулятивные действия контроля (планирование). 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Инструкция: прочитай текст, проверь его, исправь ошибки. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследова-
тель должен обратить внимание на количество пропущенных ошибок: пропуск слов в предло-
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жении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки 
и т.п. 
Уровни сформированности внимания: 
0-2 пропущенные ошибки – высокий уровень внимания. 
3-4 – средний уровень внимания; 
Более 5 – низкий уровень внимания. 
Текст 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бе-
шал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке висело много икрушек. Охотник 
вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Маль-
чик мчался на лошади В траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 
выступают:  
- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
-соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 
- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития мета-
предметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития. Система оценки УУД представлена и оценкой самого обу-
чающегося (на уроке, в работе над проектом, работа в группе и т.д.) и взаимооценкой со сто-
роны сверстников. Приведем пример Листа самооценки учащегося, используемого на уроке, и 
Листа самооценки и взаимооценки работы в паре. 

Лист самооценки  
ФИ ученика_________________ 

 

1. На уроке я работал 

 

активно пассивно 

2. своей работой на уроке я … доволен не доволен 

3. урок для меня показался коротким  длинным 

4. за урок я  устал не устал 

5. мое настроение стало лучше стало хуже 

6. материал урока мне был понятен 

полезен 

интересен 

не понятен 

бесполезен 

скучен 

7. домашнее задание мне кажется легким 

интересным 

трудным 

не интересным 

Лист самооценки и взаимооценки работы в паре (группе) 
   Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе: используй знаки:  + / –   или оцени  ра-
боту на уроке (3, 2, 1,0 баллов) 
 Самооценка +/- Взаимооценка  +/- 

 Я  всегда активно участвовал во  
всех заданиях группы (пары).   

 Он всегда участвовал во всех задани-
ях группы (пары).   
 

 

Я брал на себя руководство груп-
пой в случае необходимости, что-
бы мы создали хорошую работу 

 Он брал на себя руководство группой 
в случае необходимости, чтобы мы 
создали хорошую работу.    

 

 Я внимательно выслушал то, что 
говорили (предлагали) другие чле-
ны группы.    

 Он внимательно выслушивал то, что 
говорили (предлагали) другие члены 
группы 
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Я подавал группе правильные от-
веты.   

  Он давал группе правильные ответы.   
 

 

Я работал не только индивидуаль-
но, но и совместно с другими чле-
нами группы.   

  Он работал не только индивидуаль-
но, но и совместно с другими члена-
ми группы.   

 

 Я выполнял не только свое зада-
ние, но и помогал другим.     

 Он выполнял не только сое задание, 
но и помогал другим.    

 

Я общался с членами моей группы 
с уважением, даже если был не со-
гласен с ними.   

 Он общался с членами группы с ува-
жением, даже если был не согласен с 
ними.    

 

Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции 
учебно - воспитательного процесса. 
 

2. Содержательный раздел. 
 Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные 
на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
- рабочие программы учебных предметов; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания. 
2.1. Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 
результатам освоения программы начального общего образования.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебных модулей включают:   
- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля;   
- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-
ной деятельности), учебного модуля;   
- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-
ности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедий-
ные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 
лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), исполь-
зуемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-
ние которых соответствует законодательству об образовании.   

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указа-
ние на форму проведения занятий.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.   

В образовательном процессе МАОУ СОШ № 136 используются федеральные рабочие 
программы учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
представлены в Приложениях 4 и 5 к ООП НОО и размещены на официальном сайте МАОУ 
СОШ № 136. 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) 
учебных действий (далее – УУД) у обучающихся имеет следующую структуру: 
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1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-
тов; 
2) характеристики познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-
ных действий. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-
купности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-
ся», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках от-
дельных дисциплин. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 
каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, само-
стоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания 
и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформирован-
ные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способ-
ность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 
человеческой жизни.  

Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования универсаль-
ных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется че-
рез установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче-
ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодей-
ствие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой ста-
новления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициатив-
ной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллекту-
альных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в 
том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 
- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсаль-
ность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его опера-
ций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом пред-
метном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается  на качестве изуче-
ния учебных предметов; 
- построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 
снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успеш-
ность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию пред-
метного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (вирту-
альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеуроч-
ную, внеклассную и внешкольную   деятельность, преемственность от дошкольного к началь-
ному общему образованию.  

Цель программы: обеспечить регулирование  различных аспектов освоения метапредмет-
ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процес-
са, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 
      - определить состав и характеристику универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования; 
      - выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;   

     - выявить особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 
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      - определить условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
      - определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
от начального к основному общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результа-
там освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополня-
ет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся направ-
лена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, явля-
ется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для форми-
рования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовер-
шенствованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 
этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 
2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

 Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере про-
воцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследовательская, 
творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объек-
тов и процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 
при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 
готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоми-
нать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универ-
сальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных уме-
ний, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как ис-
пользование готового образца опирается только на восприятие и память. 
 Поисковая и исследовательская деятельность развивает способность обучающегося к 
диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поис-
ковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информаци-
онных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игро-
вого, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 
 Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительно-
сти на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных усло-
виях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления 
разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую 
невозможно предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты 
природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие). 
 Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представлен-
ным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании. 
 Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
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 Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональ-
ный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной 
задачи, выбор соответствующего способа действия. 
 На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаго-
вые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 
важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последо-
вательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней 
речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом пред-
метном содержании и с подключением внутренней речи. 
 При этом изменяется и процесс контроля:  
- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитиче-
ским оценкам; 
- выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности; 
- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 
возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 
диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправ-
ления самим обучающимся своих ошибок. 
 Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 
развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 
новых нестандартных ситуациях. 
 Место универсальных учебных действий  в рабочих программах. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обу-
чающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего обра-
зования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошиб-
ки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце-
нивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае мо-
рально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты кон-
трольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенси-
фицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно полу-
чится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоя-
тельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 
разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, матема-
тика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан 
возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, по-
скольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 
обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планиру-
емые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их пере-
чень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают пе-
речень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с инфор-
мацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 
действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обес-
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печивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятив-
ные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Пред-
ставлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуника-
тивные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 
организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 
В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 

на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учите-
лем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а 
также наличия конкретной образовательной среды. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-
ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из предметов, по-
мимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредмет-
ные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 
умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение и 
использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 
декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 
(далее - универсальные учебные познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы начального общего образования, направленными на приобретение 
ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудниче-
ство, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопро-
сы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 
(далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение ти-
пами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-
ветствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять позна-
вательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвос-
хищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне про-
извольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литератур-
ное чтение 

Математика  Окружаю-
щий мир 
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личностные жизненное само-
определение 

нравственно-

этическая 
ориентация 

смыслообразова-
ние 

нравственно-

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий  

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-
ную) 

 смысловое 
чтение, произ-
вольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных спо-
собов решения за-
дач 

широкий 
спектр источ-
ников инфор-
мации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языко-
вых, нравственных проблем. Са-
мостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи, логические рассуждения, доказа-
тельства, практические действия 

коммуникатив-
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-
мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-
ские высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опреде-
ляется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаи-
мосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-
рый реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-
вании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особен-
ностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 
в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфеля достижения обучающегося, который является процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-
ентиром при организации мониторинга их достижения.  
Связь УУД с содержанием  учебных предметов. 

 

Учебный пред-
мет 

УУД Формируемые УУД 

Русский язык познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные дей-
ствия 

Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причин-
но-следственных связей. Ориентация в мор-
фологической и синтаксической структуре 
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языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знако-
во-символических действий — замещения 
(например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления 
схемы) и преобразования модели (видоизме-
нения слова). Изучение учебного предмета 
создаёт условия для формирования языково-
го чутья как результата ориентировки ребён-
ка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту 
форм и функций речи, включая обобщаю-
щую и планирующую функции. 

Литературное 
чтение 

личностные, 
коммуникативные, 
познавательные и ре-
гулятивные (с прио-
ритетом развития 
ценностно-смысловой 
сферы и коммуника-
ции). 
 

- смыслообразование через прослеживание 
судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
. самоопределение и самопознание на 

основе сравнения образа «Я» с героя-
ми литературных произведений по-
средством эмоционально-действенной 
идентификации; 

. основы  гражданской идентичности 
путём знакомства с героическим исто-
рическим прошлым своего народа и 
своей страны и переживания гордости 
и эмоциональной сопричастности по-
двигам и достижениям её граждан; 

. эстетические ценности и на их основе 
эстетических критериев; 

. нравственно-этическое оценивание 
через выявление морального содер-
жания и нравственного значения дей-
ствий персонажей; 

. эмоционально-личностная децентра-
ция на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

. умение понимать контекстную речь на 
основе воссоздания картины событий 
и поступков персонажей; 

. умение произвольно и выразительно 
строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 

. умение устанавливать логическую 
причинно-следственную последова-
тельность событий и действий героев 
произведения; 
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. умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной ин-
формации. 

Иностранный 
язык 

коммуникативные -речевое развитию учащегося на основе фор-
мирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию письменной речи; 
-формированию ориентации на партнёра, его 
высказывания, поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; уважение интере-
сов партнёра; умение слушать и слышать со-
беседника; вести диалог, излагать и обосно-
вывать своё мнение в понятной для собесед-
ника форме; 
выделение субъекта и предиката текста; по-
нимание смысла текста и умение прогнози-
ровать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана. 

Математика Познавательные 
универсальные дей-
ствия, в первую оче-
редь логические и ал-
горитмические. 
 

учебные действия планирования после-
довательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной 
цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; срав-
нения и классификации (например, предме-
тов, чисел, геометрических фигур) по суще-
ственному основанию. Особое значение име-
ет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального 
учебного действия. 
 

Окружающий 
мир 

Общепознавательные 
учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

. овладение начальными формами ис-
следовательской деятельности, вклю-
чая умение поиска и работы с инфор-
мацией; 

. формирование действий замещения и 
моделирования (использование гото-
вых моделей для объяснения явлений 
или выявления свойств объектов и со-
здания моделей); 

. формирование логических действий 
сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов 
живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных ха-
рактерных свойств; установления при-
чинно-следственных связей в окружа-
ющем мире, в том числе на многооб-
разном материале природы и культуры 
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родного края. 
- Принятие правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа 
жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья; 
- умение   различать государственную сим-
волику Российской Федерации и своего ре-
гиона, описывать достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознаком-
ление с особенностями некоторых зарубеж-
ных стран; 
- формирование основ исторической памя-
ти — умения различать в историческом вре-
мени прошлое, настоящее, будущее; ориента-
ции в основных исторических событиях свое-
го народа и России и ощущения чувства гор-
дости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информаци-
онной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 
- освоение  основ экологического сознания, 
грамотности и культуры учащихся, элемен-
тарных норм адекватного природосообразно-
го поведения; 
-развитие морально-этического сознания — 

норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и 
сообществами 

Музыка Личностные, 
коммуникативные 

- 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, му-
зыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, 
духовно-нравственном развитии человека.  
- понимание музыки как составной и неотъ-
емлемой части окружающего мира, постиже-
ние  и осмысление  явлений музыкальной 
культуры, выражение  своих  мыслей и 
чувств, обусловленные восприятием музы-
кальных произведений, использование музы-
кальных образов при создании театрализо-
ванных и музыкально-пластических компо-
зиций, исполнении вокально-хоровых и ин-
струментальных произведений, в импровиза-
ции; 
-  размышление о музыке, умение эмоцио-
нально выражать свое отношение к искус-



46 

 

ству; проявлять эстетические и художествен-
ные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
формировать позитивную самооценку, само-
уважение, основанные на реализованном 
творческом потенциале, развитии художе-
ственного вкуса, осуществлении собствен-
ных музыкально-исполнительских замыслов; 
- способность вставать на позицию другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуж-
дении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми в процессе музы-
кально-творческой деятельности; 
-  организация культурного досуга, самостоя-
тельной музыкально-творческой деятельно-
сти, в том числе, на основе домашнего музи-
цирования, совместной музыкальной дея-
тельности с друзьями, родителями.  
 

Изобразительное 
искусство 

личностные, познава-
тельные,  
 

 

 

 

регулятивные 

Формирование гражданской идентично-
сти личности, толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыраже-
ния,  развитие позитивной самооценки и са-
моуважения обучающихся. 

Формирование логических операций 
сравнения, установления тождества и разли-
чий, аналогий, причинно-следственных свя-
зей и отношений.  
 Целеполагание как формирование замысла, 
планирование и организация действий в со-
ответствии с целью, умение контролировать 
соответствие выполняемых действий спосо-
бу, внесение коррективов на основе пред-
восхищения будущего результата и его соот-
ветствия замыслу. 
 

Технология Личностные 

 

 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

Предметно-преобразующая, символико- мо-
делирующая деятельность,  отображение 
объекта и процесса его преобразования в 
форме моделей (рисунков, планов, схем, чер-
тежей). 
Целеполагание; планирование (умение со-
ставлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвос-
хищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия); контроль, 
коррекция и оценка. 
Развитие планирующей и регулирующей 
функции речи,  формирование первоначаль-
ных элементов ИКТ-компетентности обуча-
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 ющихся. 

Физическая 
культура 

личностные  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативные   

- знание основ общекультурной и российской 
гражданской идентичности как чувства гор-
дости за достижения в мировом и отече-
ственном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто 
в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готов-
ности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессо-
устойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного 
образа жизни4 

- умения планировать, регулировать, контро-
лировать и оценивать свои действия. 
Планирование общей цели и пути её дости-
жения; распределение функций и ролей в 
совместной деятельности; конструктивное 
разрешение конфликтов; осуществление вза-
имного контроля; оценка собственного пове-
дения и поведения партнёра и внесение  не-
обходимых коррективов в интересах дости-
жения общего результата. 
- взаимодействие, ориентация на партнёра, 
сотрудничество и кооперация (в командных 
видах спорта). 

Основы религи-
озной культуры 
и светской этики 

1) Личностные УУД: 
2) Регулятивные УУД:  

3) Познавательные УУД  
4) Коммуникативные 

УУД 

 

1)- Умение различать «красивое» и «некра-
сивое», потребность в прекрасном; 
- Личностные качества: аккуратность, со-
бранность, вежливость и т.д. 
- Осознание важности познания нового. 
- Ценить и принимать ценности такие как, 
«мир», «настоящий друг». 
- Оценка  жизненных  ситуаций   и  поступ-
ков  героев  учебника  с  точки зрения обще-
человеческих норм. 
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2) - Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место. 
- Следовать режиму организации учебной и 
внеучебной деятельности. 

- Определять  цель  учебной  деятельности  с  
помощью  учителя  и самостоятельно. 
- Определять  план  выполнения  заданий  на  
уроках,  внеурочной деятельности, жизнен-
ных ситуациях под руководством учителя. 
- Соотносить  выполненное  задание   с  об-
разцом,  предложенным учителем. 
-Корректировать выполнение задания в даль-
нейшем. 
- Оценка  своего  задания  по  следующим  
параметрам:  легко  выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  
3)- Составлять и отбирать информацию, по-
лученную из различных источников; 
- Выполнять универсальные логические дей-
ствия: сравнения, синтеза, классификации; 
- Составлять план текста; 
-  Представлять свою информацию, в том 
числе с применением средств ИКТ. 
-  Ориентироваться  в  учебнике:  определять  
умения,  которые  будут сформированы  на  
основе  изучения  данного  раздела;  опреде-
лять  круг своего незнания. 
-Отвечать  на  простые   и  сложные  вопросы  
учителя,  самим  задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 
- Сравнивать   и  группировать  предметы,  
объекты   по  нескольким основаниям; нахо-
дить закономерности; самостоятельно про-
должать их  
по установленному правилу.  
-Наблюдать и делать самостоятельные про-
стые выводы. 
4) - Умение слушать и слышать; 
- выражать свои мысли и выступать перед 
аудиторией; 
-  работать  с  соседом  по  парте:  распреде-
лять  работу  между  собой  и соседом, вы-
полнять свою часть  работы, осуществлять 
взаимопроверку выполненной работы; 
- выполнять работу по цепочке. 
- видеть  разницу  между  двумя  заявленны-
ми  точками  зрения,  двумя позициями и мо-
тивированно присоединяться к одной из них; 
находить в тексте подтверждение высказан-
ным героями точкам зрения. 
- подтверждать строчками из текста прозву-
чавшую точку зрения; 
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- понимать, что разные точки зрения имеют 
разные основания. 

 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-
ных учебных действий обучающихся 

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, формиро-
вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. 
е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-
метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целе-
вой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-
щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 
мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразо-
вание материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эф-
фективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компе-
тентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

. создание условий для гармоничного развития личности и 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 надпред-
метный, 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 дея-
тельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-
вым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  
1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия включают формирование у обучающих-
ся 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. 



50 

 

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 ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 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 мораль-

ного вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 
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 дея-
тельности, 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 самостоя-
тельность в познании. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-
зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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. 
Познавательные универсальные учебные действия включают:  
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 наблю-

дениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-
ному 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 - след-
ствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-
веденного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-
ных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании 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 со-
ответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия включают 

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; 
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 достиже-
нию: 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. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност-
ной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 
учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указан-
ных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 
норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и со-
регуляции 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 ситуативно-познавательного и внеситуатив-
но-познавательного 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 си-
стему представлений о себе, отношения к себе.  
 Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 
- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде вирту-
ального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспе-
рименты; измерения и другие); 
- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 
классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и другие); 
- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 
(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
 Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучаю-
щегося к самообразованию и саморазвитию. 
 Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучаю-
щегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, члена-
ми многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями раз-
ных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отобра-
жения реальной действительности, и даже с самим собой. 
 Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образова-
тельную среду класса, образовательной организации. 
 Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обес-
печивающих: 
- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую де-
ятельность с ними; 
- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образова-
тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разно-
го типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (вир-
туальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный по-
иск, реконструкция, динамическое представление); 
- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание соб-
ственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вы-
рабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон-
тактного информационного взаимодействия. 
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 Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих ста-
новление рефлексивных качеств обучающихся (на уровне начального общего образования их 
формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 
 Выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу; 
- планировать ее решение; 
- контролировать полученный результат деятельности; 
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
- корректировать при необходимости процесс деятельности. 
 Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способ-
ность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной дея-
тельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-
ствия. 
 В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 
результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 
осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух фено-
менах, участие которых обеспечивает ее успешность: 
- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 
находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий некон-
тактного информационного взаимодействия; 
- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 
других в результат общего труда и другие). 
 Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие мето-
дические позиции. 
 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зре-
ния УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 
формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предме-
ту предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения опреде-
ленного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 
Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учеб-
ного предмета. 
 Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учеб-
ных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержа-
нии. 
 На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 
предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном пред-
метном содержании. 
 Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его незави-
симо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное ви-
дение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содер-
жание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – зна-
чит…» и другие. 
 Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 
конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 
 Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравнива-
емых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; опре-
деление индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обуче-
ния обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 
экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экран-



54 

 

ные (виртуальные) модели изучаемых объектов (предметов, явлений) и видоизменять их та-
ким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
 Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат клас-
сификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще-
ственные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 
признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему глав-
ному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного пред-
ставления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для ана-
лиза свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выде-
ленных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифферен-
циации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 
для рассмотрения учителем итогов работы. 
 Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 
явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и опреде-
ление наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирова-
ние индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая фор-
мулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. обуча-
ющемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 
количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 
выделения их общих признаков. при этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
 Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-
ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 
четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной ха-
рактеристики сущности универсального действия. 
 Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освое-
ния программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балль-
ной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 
балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу пе-
дагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 
ошибки и встретившиеся трудности. 
 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 
классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант со-
держания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образова-
ния. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу 
второго года обучения появляются признаки универсальности. 
 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представле-
но также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают пе-
речень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с инфор-
мацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 
действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обес-
печивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регуля-
тивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. От-
дельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные 
действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-
ности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-
стей, 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-
торов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-
нию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-
вов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-
рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-
вия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-
товности 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 част-
ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о совре-
менном выпускнике начальной школы.   

Это человек:   

- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 
- Владеющий основами умения учиться. 
- Любящий родной край и свою страну. 
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 
- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне-
ние. 
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-
ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-
шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обуче-
ния в начальной школе 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья». 
2. Уважать к сво-
ей семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родите-
лям.  
3. Освоить  роли  
ученика; форми-
рование интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные ситуа-
ций  и поступки 
героев художе-
ственных текстов 
с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовы-
вать свое рабо-
чее место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель выполне-
ния заданий на 
уроке, во вне-
урочной дея-
тельности, в 
жизненных си-
туациях под ру-
ководством учи-
теля.  
3. Определять 
план выполне-
ния заданий на 
уроках, вне-
урочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуа-
циях под руко-
водством учите-
ля. 
4. Использовать 
в своей деятель-
ности простей-
шие приборы: 
линейку, тре-
угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела.  
2. Отвечать на про-
стые вопросы учи-
теля, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе суще-
ственных призна-
ков. 
5. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или про-
слушанное; опреде-
лять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных ситуа-
циях. 
2. Отвечать на во-
просы учителя, то-
варищей по классу.  
2. Соблюдать про-
стейшие нормы ре-
чевого этикета: здо-
роваться, прощать-
ся, благодарить. 
3. Слушать и пони-
мать речь других. 
4. Участвовать в 
паре.  
 

2 класс 1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 

1. Самостоя-
тельно органи-
зовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать ре-
жиму организа-
ции учебной и 
внеучебной дея-
тельности. 
3. Определять 
цель учебной 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния.  
2. Отвечать на про-
стые  и сложные 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
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своей родине.   
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-
щечеловеческих 
норм. 

деятельности с 
помощью учите-
ля и самостоя-
тельно.  
4. Определять 
план выполне-
ния заданий на 
уроках, вне-
урочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуа-
циях под руко-
водством учите-
ля. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с об-
разцом, предло-
женным учите-
лем. 
6. Использовать 
в работе про-
стейшие  ин-
струменты и бо-
лее сложные 
приборы (цир-
куль).  
6. Корректиро-
вать выполнение 
задания в даль-
нейшем. 
7. Оценка своего 
задания по сле-
дующим пара-
метрам: легко 
выполнять, воз-
никли сложно-
сти при выпол-
нении.  

вопросы учителя, 
самим задавать во-
просы, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать пред-
меты, объекты  по 
нескольким основа-
ниям; находить за-
кономерности; са-
мостоятельно про-
должать их по 
установленном пра-
вилу.  
 4. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или про-
слушанное;  состав-
лять простой план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  не-
обходимую инфор-
мацию для  выпол-
нения задания.  
6. Находить необ-
ходимую информа-
цию,  как в учебни-
ке, так и в  словарях 
в учебнике. 
7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые вы-
воды 

 

речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», «справед-
ливость», «жела-
ние понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 

1. Самостоя-
тельно органи-
зовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполне-
ния заданий. 
2. Самостоя-
тельно опреде-
лять важность 
или  необходи-
мость выполне-
ния различных 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по 
изучению незнако-
мого материала.   
2. Самостоятельно 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
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другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и тради-
циям других 
народов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-
щечеловеческих 
норм, нравствен-
ных и этических 
ценностей. 

задания в учеб-
ном  процессе и 
жизненных си-
туациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью само-
стоятельно.  
4. Определять 
план выполне-
ния заданий на 
уроках, вне-
урочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуа-
циях под руко-
водством учите-
ля. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на ос-
нове сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе раз-
личных образ-
цов.  
6. Корректиро-
вать выполнение 
задания в соот-
ветствии с пла-
ном, условиями 
выполнения, ре-
зультатом дей-
ствий на опреде-
ленном этапе.  
7. Использовать 
в работе литера-
туру, инстру-
менты, приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  па-
раметрам, зара-
нее представ-
ленным. 

предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; 
отбирать необхо-
димые  источники 
информации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников. 
3. Извлекать ин-
формацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, груп-
пировать различные 
объекты, явления, 
факты.  

про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила ре-
чевого этикета.  
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению 

7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, рас-
пределять роли, до-
говариваться друг с 
другом.  
 

4 класс 1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-

1. Самостоя-
тельно  форму-
лировать зада-
ние: определять 
его цель, плани-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 

Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою 
точку зрения на со-
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дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», «справед-
ливость», «жела-
ние понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого», 
«народ», «нацио-
нальность» и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценно-
стей других наро-
дов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего об-
разовательного 
маршрута. 
4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-
щечеловеческих 
норм, нравствен-
ных и этических 
ценностей, ценно-
стей гражданина 
России. 

ровать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различ-
ные средства: 
справочную ли-
тературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оцени-
вания, давать 
самооценку.  

изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по 
изучению незнако-
мого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; 
отбирать необхо-
димые  источники 
информации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников, элек-
тронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную 
из  различных ис-
точников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, элек-
тронные диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, груп-
пировать различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преоб-
разовывать её,  
представлять ин-
формацию на осно-
ве схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план тек-
ста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом 

бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила ре-
чевого этикета; ар-
гументировать свою 
точку зрения с по-
мощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуа-
цию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных пози-
ций. 

7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, рас-
пределять роли, до-
говариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия кол-
лективных реше-
ний. 
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выпол-
нение  действий, выраженных  в  категориях:  
- знаю/могу,  
- хочу,   
- делаю. 

 

Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 
(результат педагогического воз-
действия, принятый и реализу-
емый школьником) 
знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные уни-
версальные учеб-
ные действия.  
 

Воспитание лич-
ности 

(Нравственное 
развитие; и фор-
мирование позна-
вательного инте-
реса) 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что такое пло-
хо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные уни-
версальные учеб-
ные действия.  
 

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показы-
ваю и делаю» 

Познавательные 
универсальные  
учебные  действия.  
 

исследовательская 
культура  
 

«Я учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
- систематичность сбора и анализа информации (методы сбора информации: анкетирование, 
тестирование, наблюдение, беседа); 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников 
образовательной деятельности, то есть является информативной для администрации образова-
тельного учреждения, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех  
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

      УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, матери-
ально-технических условий. 

  В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитыва-
ются следующие этапы освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

виде 
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дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-
рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроиз-
ведения); 
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяс-
нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выпол-
нять действия по уже усвоенному алгоритму); 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий зада-
чи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-
ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное измене-
ние способа в сотрудничестве с учителем); 
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки формирования УУД включает в себя мониторинг успешности освоения 
и применения УУД, проводимый администрацией ОУ, педагогами; оценкой самого учащего-
ся; оценкой родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 
проекте или виде социальной практики, сверстников.  
 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования со-
временного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-
перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ре-
бёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологиче-
ские новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознан-
ное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использова-
нию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 

уровень сформированности универсальных учебных действий. Поскольку образование проте-
кает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо 

определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и 

его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процесса будут следующие методические позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 
особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 
каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует при-
менения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсально-
го действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, ти-
пичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на дан-
ном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогиче-
ский работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 
действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начина-
ет формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — 

это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
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универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют приме-

нение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 
экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от ре-
продуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 
образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача уче-
ника — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 
условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, ак-
туальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не явля-
ются востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприя-
тие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий некон-
тактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-
тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 

условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представле-
ния разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, кото-
рую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты приро-
ды, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собесед-
ником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказатель-
ства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта ра-
бота проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операци-

ональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит кол-
лективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 
дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последователь-
ность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 
уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным анали-

тическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и про-
цесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автомати-
зацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 
поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 
но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам дол-
жен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опера-
ций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сход-
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ства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 
(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 
явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объек-

тов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциа-
ции на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 
главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 

(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 
условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типиза-
ции), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объек-
тов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: срав-
нение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выде-
ленных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных при-
знаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 
сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализиру-
емых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления мо-
делей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 
сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом воз-
можна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учи-
телем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 
способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 

2.3. Программа воспитания 

Программа воспитания МАОУ СОШ №136 представлена отдельным документом. 
3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования. 
 Учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО (далее – учеб-
ный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обу-
чающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. 
 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 
материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности. 
 Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си-
стемно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 
субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а 
также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (го-
дам) обучения. 
 Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 
реализуется через возможность формирования программ начального общего образования раз-
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личного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и спо-
собностей обучающихся. 
 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, 
а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлага-
емого образовательной организацией, - 20% от общего объема. 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-
ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики ум-
ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образова-
тельная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действую-
щим санитарным правилам и нормативам. 
 Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятель-
ности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий 
необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут 

 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых резуль-
татов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изуче-
ния учебных предметов. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на дан-
ную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изуче-
ние учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потреб-
ностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 
интересы. 
 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая образова-
тельную деятельность. 
 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся мо-
гут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 
в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуаль-
ных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
 При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических 
и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дис-
циплин (модулей). 
 Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 
или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность 
учебной недели составляет 5 дней. 
 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-
ставляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 
 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 
более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 
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 Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 
учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графи-
ком является равномерное чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжи-
тельность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недель-
ные каникулы. 
 Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 
- в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 
- в 2 – 4 классах – 40 – 45 минут (по решению образовательной организации). 
 Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана обра-
зовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 
учебного плана: 
- состав учебных предметов; 
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образова-
ния по классам и учебным предметам; 
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 
- максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 
- план комплектования классов. 
 При реализации 1, 3 – 5 вариантов федерального учебного плана количество часов на 
физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной 
организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 
часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 
 Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на 
весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с 
учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные 
планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 
 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-
граммы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 
 Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол-
жен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 клас-
сов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и кон-
троль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответ-
ствии с Гигиеническими нормативами. 
 Учебный план МАОУ СОШ № 136 представлен в Приложении 1 к ООП НОО. 

3.2. Календарный учебный график  
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 
или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. В МАОУ 
СОШ № 136 определен режим работы 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-
ставляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день при-
ходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 
ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день при-
ходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабо-
чий день. 
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С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматрива-
ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 
составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 1 
– 4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1 – 4 классов); III четверть – 11 учебных 
недель (для 2 – 4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель 
(для 1 – 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
- по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1 – 4 классов); 
- по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1 – 4 классов); 
- дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 
- по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1 – 4 клас-

сов); 
- по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 ми-
нут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пе-
ремены (после 2 или 3 урока – 20 – 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 
после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна со-
ставлять не менее 20 – 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной програм-
ме развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-
собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиенически-
ми нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-
дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 
40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не ме-
нее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования плани-

руют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультатив-
ных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мне-
ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-
новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-
тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для от-
дыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 
использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее рациональным 
графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в течение учебного 
года – 5 – 6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 
 Календарный учебный график МАОУ СОШ № 136 представлен в Приложении 2 к ООП 
НОО. 

3.3.План внеурочной деятельности 

 Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и разви-
тия, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельно-
сти формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 
 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разно-
возрастной школьной среде 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 
образа жизни; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и про-
ектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
участников; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспе-
чивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 
- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающе-
гося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-
стики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 
учитывает: 
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особен-
ности контингента, кадровый состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудно-
сти их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 
содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, нацио-
нальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 
являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному 
копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная ор-
ганизация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешно-
сти обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут при-
влекаться родители как законные участники образовательных отношений. 
 Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
 Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важ-
ном». 
 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-
ношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной исто-
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рии, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны 
быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучаю-
щегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа 
с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 
и ответственным отношением к собственным поступкам. 
 Направления и цели внеурочной деятельности. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие обуча-
ющегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения пра-
вил здорового и безопасного образа жизни. 
 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разно-
образных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 
импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участво-
вать в театрализованной деятельности. 
 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятель-
ности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных ин-
формационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 
 Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревно-
вательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучаю-
щегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. 
 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 
учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изу-
чении разных предметов. 
 Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требова-
ниям: 
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкрет-
ного направления; 
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное актив-
ное у участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 
групповой, коллективной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направ-
ление внеучебной деятельности; 
- использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-

коммуникационных технологий. 
 Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 
- учебные курсы и факультативы; 
- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 
- общественно-полезные практики и другие. 
 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 
может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 
другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 
комплекс, музей, театр и другие). 
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 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной орга-
низации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной органи-
зации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 
 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 
 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как прави-
ло, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-
ния программы начального общего образования с учетом выбора участниками образователь-
ных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образо-
вательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 
соревнования, посещение театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные 
формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-
мой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 
организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-
симально допустимой учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-
емов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной де-
ятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 
(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребно-
стей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 
учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-
тельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся 
и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 
секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клу-
бы, общественно полезные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться воз-
можности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 
организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать догово-
ры с учреждениями дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 136 представлен в Приложении 3 к 
ООП НОО. 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды вне-
урочной деятельности, которыми занят школьник.  
Направления диагностики эффективности внеурочной деятельности школьников: 
 -Личность самого воспитанника. 
-  Детский коллектив. 
- Профессиональная позиция педагога.  
Личность самого воспитанника 
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Таблица № 33 

Компетенции ученика  Показатели  Методический инструмента-
рий  

Сформированность по-
знавательного потенциала 
личности учащегося и 
особенности мотивации.  

1.Познавательная активность 
учащихся.  
2.Произвольность психиче-
ских процессов.  
3.Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности)  

1.Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребенка.  
2. Педагогическое наблюде-
ние.  
3. Оценка уровня тревожности 
Филипса «Шкала тревожно-
сти».  

Сформированность ком-
муникативного потенциа-
ла личности  

1.Коммуникабельность.  
2.Знание этикета.  
3.Комфортность ребенка в 
школе.  
4.Сформированность сов-
местной деятельности.  

1. Методика выявления ком-
муникативных склонностей 
уч-ся.  
2. Педагогическое наблюде-
ние.  
3. Методика А.А.Андреева  

Личностный рост как раз-
витие гуманистических 
ценностных отношений 
человека к миру, к другим 
людям, к самому себе 

1. Отношение к ценностям 
семьи; 

2. Отношение к Отечеству; 
3. Отношение к природе; 
4. Отношение к труду; 
5. Отношение к культуре; 
6. Отношение к своему здоро-

вье; 
7. Отношение к своему внут-

реннему миру. 

1. Методика диагностики лич-
ностного роста школьников. 

2. Педагогическое наблюдение. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей эффективность внеурочной деятель-
ности.  
Объектом мониторинга является:  
·  Личность самого воспитанника  

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком направле-
нии происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие от-
ношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в про-
цессе воспитания?  

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными спо-
собами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состояни-
ем школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; 
в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в слож-
ный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по акту-
альным проблемам. Это может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочи-
нений, статей в школьную газету и т. д.  
При всей полезности и значимости перечисленных способов они раскрывают лишь одну — 

качественную сторону личностного развития детей. Обнаружить и качественный, и количе-
ственный аспекты развития личности можно, используя диагностические методики. Напри-
мер, Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?», Методика «Что мы ценим в людях»  
·  Детский коллектив  

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий 
развития личности ученика. Традиционно в российских школах внеурочная деятельность ор-
ганизуется главным образом в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском обще-
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ственном объединении и т. д. Современный ребѐнок развивается как личность в нескольких 
разных коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, 
по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них 
ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих свойств он может 
порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения, за счет других — развивать инди-
видуальность ученика, его творческий потенциал.  

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер взаи-
моотношений школьников в детском коллективе (для диагностики этих отношений целесооб-
разно использовать методику «Какой у нас коллектив», разработанную А. Н. Лутошкиным.  
·  Удовлетворенность родителей жизнью школы  

От родителей в немалой степени зависит, будет ли создана атмосфера доверия, добро-
желательности в коллективе, насколько комфортно будет чувствовать себя ребенок в классе. 
Поэтому очень важно, чтобы между учителем и родителями установилось тесное сотрудниче-
ство, которое послужило бы основой для создания дружеской атмосферы жизнедеятельности 
школьников, для развития эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании де-
тей. Для изучения удовлетворенности родителей работой школы можно использовать анкеты 
для родителей и учащихся или одноименную методику Е. Н. Степанова.  
·  Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность  

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность можно увидеть по карте за-
нятости учащихся во внеурочной деятельности.  
·  Результативность участия во внеурочной деятельности  

А результативность – это не что иное как результат участия обучающихся в различных 
мероприятиях, конкурсах, смотрах, викторинах и т. д.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважитель-
ного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 
здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие соци-
альной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в ко-
нечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценно-
стей.  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях все-
стороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность млад-
ших школьников направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нрав-
ственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать пра-
вильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 
предоставить возможность:  
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвеча-
ют их внутренним потребностям;  
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализо-
вать и развить свои таланты, способности.  
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 
за свой выбор;  
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимаю-
щим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 
принимающим экологическую культуру. 
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Таким образом, внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется  
по оптимизационной модели организации внеурочной деятельности, Учебный план внеуроч-
ной деятельности сформирован на основе  запросов обучающихся и их родителей. 
-  кружки, секции  дополнительного образования,  
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-

полезные практики и т.д.), 
-  деятельность иных педагогических работников (педагога-библиотекаря).   

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образо-
вательных организаций. 
 Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности. 
 Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом вос-
питательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 
воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
 Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образователь-
ной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся. 
 Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с террориз-
мом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников орга-
нов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
 Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
 Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день освобожде-
ния Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День па-
мяти жертв Холокоста. 
 Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве; 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
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23 февраля: День защитника Отечества. 
 Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
 Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
 Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
 Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
 Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
 Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
 

3.5.Характеристика условий реализации программы начального общего образо-
вания в соответствии с требованиями ФГОС  

3.5.1.Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального об-
щего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по от-
ношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступ-
ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представи-
телей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 
и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в МАОУ 
СОШ № 136 для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечиваю-
щие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образо-
вания обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-
ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме-
тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменя-
ющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятель-
ность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм дея-
тельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием воз-
можностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 
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необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов обра-
зовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-
ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпред-
метного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работ-
ников в разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии в 
МАОУ СОШ № 136 социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных 
учебных планов (при их наличии); 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 
начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенно-
стями развития и возможностями обучающихся, спецификой МАОУ СОШ № 136, и с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных и инфор-
мационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-
ботников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 
среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для 
приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и техноло-
гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-
чающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и куль-
турных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 
периода обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 
МАОУ СОШ № 136. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 136 обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образователь-
ным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 
процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критери-
ях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Организа-
ции обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет) через официальный сайт образовательной организации. 

В случае реализации программы начального общего образования с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в те-
чение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным 
доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, ин-
формационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 
освоение обучающимися образовательных программ начального общего образования в пол-
ном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
как на территории Организации, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 
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Реализация программы начального общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Ги-
гиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 136 обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предме-
тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством 
сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выпол-
ненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов про-
межуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посред-
ством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и под-
держивающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды со-
ответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны 
обеспечивать безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 
безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МАОУ СОШ № 136 при 
реализации программ начального общего образования, безопасность организации образова-
тельной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
Система условий реализации программы начального общего   образования, созданная в об-

разовательной организации, направлена на: 
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования, в том числе   адаптированной; 
2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребно-

стей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную дея-
тельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 
3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме-
тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-
чающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы началь-
ного общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и воз-
можности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творче-
ской деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-
нологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-
нологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-
гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуни-
кативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных ме-
ханизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
3.5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

В соответствии с ФГОС НОО образовательная организация должна располагать на праве 
собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением обра-
зовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образова-
ния должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 
общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудован-

ных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустрой-

ства территории. 
Организация должна предоставлять не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, вхо-
дящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, не-
обходимого для освоения программы начального общего образования на каждого обучающе-
гося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть 
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указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной фор-
ме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих вы-
пуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих гос-
ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 
образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в 
том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 
указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным образователь-
ным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 

Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, со-
провождающие реализацию программы начального общего образования. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 
МАОУ СОШ № 136, направлена на:   
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования, в том числе адаптированной;  
2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 
интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию уроч-
ной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную дея-
тельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 
организаций дополнительного образования и социальных партнёров;  
3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-
ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме-
тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 
профессий;  
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  
5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обуча-
ющихся при поддержке педагогических работников;  

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы началь-
ного общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 
возможности обучающихся;  
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, шко-
лы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации со-
циальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творче-
ской деятельности;  
9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-
опасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  
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10) использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-
логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества;  
11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и техно-
логий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  
12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-
ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника-
тивной, информационной и правовой компетентности;  
13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механиз-
мов финансирования реализации программ начального  общего образования.   

Описание условий реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ № 
136 базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной анали-
тико-обобщающей и прогностической работы, включающей:   
•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования;   
•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ос-
новной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учё-
том потребностей всех участников образовательного процесса;   
•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;   
•разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-
нёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   
•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;   
•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты).   

В школе созданы материально-технические условия реализации основной образова-
тельной программы: соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной деятель-
ности, санитарно-бытовые условия; осуществляется текущий ремонт здания; своевременно 
проводятся инструктажи по пожарной и электробезопасности.  Все члены административного 
состава образовательного учреждения прошли обучение по охране труда.  

Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом оборудо-
ванных учебных помещениях, выделенных в отдельный блок. Все кабинеты начальной шко-
лы, а также   столовая, спортивный зал, кабинет музыки, кабинеты дополнительного образова-
ния расположены на первом этаже, лицензированные медицинский и процедурный кабинеты – 

на втором этаже, на третьем – библиотека.   
Материально-техническая база  на уровне начального общего образования приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудова-
ния образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-
тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

. перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-
ных ресурсов; 

. аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными ак-
тами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом осо-
бенностей реализации основной образовательной программы в образовательной орга-
низации. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования направлены на обеспечение: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления само-
стоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лаборатор-
ного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабо-
раторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-
ских и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и техно-
логий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологиче-

ски ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-
ний и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 
‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носи-
телях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности школа, реализующая основную образовательную программу 
начального общего образования, обеспечена: 

- мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвента-
рём и оборудуется: 

. учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся 
и педагогических работников; 

. помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделировани-
ем, техническим творчеством, иностранными языками; 

. помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хорео-
графией и изобразительным искусством; 

. помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными за-
лами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
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. актовым залом (совмещенным по проекту со столовой); 

. спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой), 
оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

. помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-
ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

.  административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием, 

. гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

. участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Образовательное  учреждение обеспечивает комплектом средств обучения, поддер-

живаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения ква-
лификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 
реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядно-
сти (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудова-
ние, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, рас-
ходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

. возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

. его необходимости и достаточности; 

. универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

. необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательных отношений; 

. согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 
. аппаратную часть, включающую: модуль управления и тиражирования инфор-

мации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отноше-
ний; систему контроля и мониторинга качества знаний; 

. программную часть, включающую многопользовательскую операционную си-
стему и прикладное программное обеспечение; 

. электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
. Оценка материально-технических условий реализации  образовательной про-

граммы 

№  
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ име-
ется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  
педагогических работников 

Имеются 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными язы-
ками 

Необходимы поме-
щения  для есте-
ственно-научной 
деятельности 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразитель-
ным искусством 

Имеются, кроме по-
мещения для заня-
тий хореографией 

.  
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.  

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебно-
го кабинета 
начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные ак-
ты 

1.2. Учебно-методические материалы 

1.2.1. Учебники 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-
риалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, компьютерные, инфор-
мационно-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеются 

 

 

Имеется 

Имеются 

имеются 

Необходимо дополнить 
ИКС 

Имеются 

имеется 

2. Компоненты 
оснащения методи-
ческого кабинета 
начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерально-
го, регионального и муниципального уров-
ней, локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материа-
лов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

имеются 

. Образовательный процесс учащихся начальной школы осуществляется в закреплен-
ных за каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок, расположен-
ных на первом этаже здания. Учебный кабинет разделен на два пространства – учебное и иг-
ровое.  
. Учебное пространство  предназначается для осуществления образовательного процес-
са и оборудовано учебными партами, шкафами или стеллажами с учебными книгами и лабо-
раторным оборудованием, доской с возможностью проецирования изображения; местом для 
выставок ученических работ. 
. Игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических и 
других игр с образовательным содержанием, занятий конструирования и др. 
. Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках основной 
образовательной программы класс (группы) имеет доступ по расписанию в следующие ка-
бинеты: 
. -  иностранного языка, оборудованные компьютером, аудио - средствами; 
. - музыки, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающий 
простые музыкальные инструменты; 
. -  спортивный зал, оборудованный спортивным инвентарем, спортивная площадка; 
. - библиотеку с читальным залом; 
. - актовый зал. 

Информационно-методические  условия  реализации   основной обра-
зовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия ре-
ализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.   

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-
ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
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технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательных отношений в решении учеб-
но-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-
менения ИКТ.   

Основными компонентами ИОС являются:  
• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации;  
• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежаще-

го качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультиме-
дийные средства);   

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная ли-
тература, справочно-библиографические и периодические издания).  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ:   в учебной деятельности;   во внеурочной деятельно-
сти;   в естественно-научной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов 
образования;   в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образо-
вания, а также дистанционное взаимодействие МАОУ СОШ № 136 с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.   

 Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:   
• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;  
• формирование функциональной грамотности; доступ к учебным планам, рабочим про-

граммам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;  

• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих програм-
мах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художе-
ственной   

• литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 
локальной сети и Интернета);   

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 
с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обу-
чающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обрат-
ной связью);   

• реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятель-
ной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических ра-
ботников;  

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 
деятельность;  

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и циф-
рового оборудования;  

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  
• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа-

цию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и  
(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интер-

нета; формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  
       При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 
использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 
данных пользователей локальной сети и Интернета.  



83 

 

      Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды может 
быть осуществлено по следующим параметрам:  
  

  

Компоненты  Наличие  Сроки создания условий  

Учебно-

методические ком-
плекты по всем 
учебным предметам   

в наличии  в 
полном объёме  

  

Учебно-наглядные  
пособия  

Справка о материально-

техническом обеспечении образо-
вательной деятельности оборудо-
ванными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практи-
ческих занятий (размещена на 
официальном сайте школы)  

Перспективный план развития 
материально-технического обес-
печения образовательной дея-
тельности  

(размещен на официальном сай-
те школы)  

Технические средства, обеспечивающие  функционирование  ИОС  
аппаратно –  

программный ком-
плект  

  

2    

  

Многофункциональное 
устройство  (принтер, 
сканер, копир)  

3    

мультимедийный проек-
тор и экран  

8   

принтер цветной  1    

фотопринтер  1    

цифровой фотоаппарат  1  

цифровая видеокамера  1    

сканер  1  

микрофон; музыкальная 
клавиатура  

1    

оборудование компью-
терной сети  

8    
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конструктор, позволяю-
щий создавать компью-
терно  управляемые  
движущиеся модели с 
обратной связью  

-    

цифровые датчики с 
интерфейсом  

-    

устройство  
глобального позицио-
нирования  

-    

цифровой микроскоп  -   

доска со средствами,  
обеспечивающими об-
ратную связь  

2    

Программные инструменты, обеспечивающие  функционирование  ИОС  

операционные  
системы и служебные 
инструменты  

в наличии    

орфографический  
корректор для текстов 
на русском и ино-
странном языках  

на каждом компьютере     

текстовый редактор  
для работы с русски-
ми и иноязычными 
текстами  

на каждом компьютере     

графический редактор  
для обработки растро-
вых изображений  

на каждом компьютере    

графический редактор  
для обработки вектор-
ных изображений  

на каждом компьютере     

редактор подготовки 
презентаций  

на каждом компьютере     

редактор видео  на каждом компьютере    

редактор звука  на каждом компьютере    

инструмент  
планирования дея-
тельности  

-  по мере поступления 
бюджетных средств  
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музыкальный редак-
тор  

-    

ГИС  

(Геоинформационная 
система)  

-    

редактор  
представления вре-
менной информации 
(линия времени)  

-    

редактор  
генеалогических дере-
вьев  

-    

цифровой  
биологический опре-
делитель  

-    

редактор для  

совместного удалённо-
го редактирования со-
общений  

-    

виртуальные  
лаборатории по учеб-
ным предметам  

-    

среды для  
дистанционного он-
лайн и офлайн сетево-
го взаимодействия;   

на каждом компьютере    

среда для интернет-

публикаций  

на каждом компьютере    

редактор интернет-

сайтов  

на каждом компьютере    

Служба технической 
поддержки  

имеется    

  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-
сти обеспечивает возможность:   

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;   

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическо-
го и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-
тирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра-
фических (в ГИС) и исторических карт;   

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе-
нием рукой произвольных линий;   

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений;   
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; вывода 
информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);   ин-
формационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации,  
осуществляющей образовательную деятельность;   
 поиска и получения информации;   

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной деятель-
ности на уроке и вне урока;   

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-
румах, групповой работы над сообщениями (вики);   

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядно-
го представления;   

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюде-
ний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обору-
дования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-
ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль-
но-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений;   

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-
пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;   

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских про-
ектов, натурной и рисованной мультипликации;   

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);   

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм-
мирования;   

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-
ния, а  
также компьютерных тренажеров;   

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обу-
чающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-
ции своего времени с использованием ИКТ;   
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 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Ин-
тернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-
тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-
ских тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, науч-
но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;   

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-
ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-
нием, освещением и мультимедиасопровождением;   

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.   
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.   

         Учителя начальной школы владеют информационно-коммуникационными технология-
ми, обеспечивающими процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеуроч-
ной деятельности. Связь учителей, администрации, родителей, органов управления осу-
ществляется через Электронный дневник.  

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельно-
сти играет Интернет-сайт образовательного учреждения, обеспечивающий принцип открыто-
сти образования и позволяющий взаимодействовать всем участникам образовательной дея-
тельности. На сайте расположена информация об истории образовательного учреждения, 
ООП НОО, информация о педагогических работниках ОУ, достижениях обучающихся и учи-
телей, планы работы, консультации для родителей и др.    

В МАОУ СОШ № 136  организована проводная (UTP) локальная сеть, к которой под-
ключены все компьютеры. Со всех компьютеров, подключенных к локальной сети, возможен 
выход в Internet.    

С целью осуществления контроля и исключения доступа учащихся к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования, в школе осуществляется кон-
тентная фильтрация.     

На всех компьютерах установлен и эксплуатируется пакет лицензионного программно-
го обеспечения.    

Информационные технологии широко используются в исследовательской и научно- 

практической деятельности обучающихся, а также управленческим аппаратом школы. Ис-
пользуются различные способы обработки и хранения информации: на бумажных, на элек-
тронных носителях.     

Компьютерная техника используется полифункционально. В МАОУ СОШ № 136 обо-
рудован  компьютерный класс.     

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.    

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:    

• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования;    

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом до-
стижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.    

МАОУ СОШ № 136 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и ма-
териалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
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общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, языках обучения и воспитания. Перечень используемых учебных изда-
ний в МАОУ СОШ № 136 расположен на официальном сайте школы.  

ОО  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональ-
ных базах данных ЭОР.    
         Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную лите-
ратуру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализа-
цию основной образовательной программы начального общего образования. 
3.5.3. Психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

Психолого-педагогическое обеспечение 

В соответствии с ФГОС НОО психолого-педагогические условия реализации программы 
начального общего образования должны обеспечивать: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 
образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с уче-
том специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адап-
тации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Ор-
ганизации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (пе-
дагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным 
педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся; 
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одаренных детей; 
создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и бу-

дущего профессионального самоопределения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова-

тельных отношений, в том числе: 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
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педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечива-
ющих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ со-
провождения участников образовательных отношений, развития психологической службы Ор-
ганизации. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;   

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  
  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.   
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: сохра-
нение и укрепление психологического здоровья;  мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся;  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  развитие эко-
логической культуры;  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-
стями;  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-
ков;  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  выявление и под-
держку лиц, проявивших выдающиеся способности.   

При определении стратегических характеристик ООП учитываются  психологические 
особенности  контингента учащихся.  Для обеспечения и своевременности формирования но-
вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной 
школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс в тем-
пах и направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной деятельно-
сти, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возрастны-
ми психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста.  
Основная образовательная программа предполагает учет индивидуальных особенностей каж-

дого обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями раз-
вития), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие 
аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом 
меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, группо-
вых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди разви-
тия, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуаль-
ного развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может 
справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. 
А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пони-
манию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации 
заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуаль-
ного развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед.  
Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной и внеурочной дея-
тельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными учащимися по от-
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дельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для раз-
вития творческих способностей - организация кружковой деятельности. Кроме   работы внутри 
школы,  осуществляется развитие способностей учащихся с помощью учреждений дополни-
тельного образования, расположенных в микросоциуме.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка  требуют организации работы с 
педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. Это предполагает 
освоение педагогами технологий психолого-педагогического сопровождения, овладения мето-
диками диагностики, консультирования, коррекции,  развитие способности к системному ана-
лизу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной 
на их разрешение, соорганизацию участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, 
родители, педагоги, администрация).   

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их ро-
дительской компетентности. Повышение компетентности родителей (формирование  необхо-
димых знаний, обучение  навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, 
улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью раз-
ных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые столы,  
педагогический лекторий, индивидуальная беседа, практикум, конференция, родительское со-
брание, дни открытых дверей, консультация, посещение на дому и др.).  

    Психолого-педагогическое сопровождение предполагает использование в образова-
тельном процессе соответствующих методик и диагностических материалов, анкетирование 

участников образовательного процесса, социологическое исследование и пр., оценки пред-
метных результатов обучающихся классов; организацию индивидуальной и групповой работы 
с учащимися, имеющими низкие показатели по изучаемым психическим свойствам и разви-
тию УУД; психологическое консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми к 
педагогу-психологу обращаются учителя, родители и учащиеся); проведение классных роди-
тельских собраний, индивидуальных консультаций для педагогов и родителей, проведение 
педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.  

В образовательном учреждении на уровне начального общего образования применяются 
различные формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений: консультирование родителей по вопросам обучения, соблюдения режима ребенка, 
беседы с родителями и обучающимися по вопросам прохождения программы, просвещение 
родительской общественности по темам «Правильное питание», «В здоровом теле – здоровый 
дух», «Профилактика гриппа», «Правила безопасного перехода дороги», ознакомление с диа-
гностическими работами учащихся; сотрудничество с ПМПК «Радуга». 

Учителями начальной школы отобраны методики и формы обучения, способствующие со-
хранению, укреплению здоровья учащегося. В кабинетах созданы «зоны» отдыха, снимающие 
стресс, учебную нагрузку школьника. 

Кроме того, в последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии школы: 
- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формиро-
ванию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенци-
ала; 
- улучшается материально-техническая база; 
- наблюдается ежегодный рост чувства удовлетворенности учащихся, родителей и пе-
дагогов жизнедеятельностью в школе. 

Кадровое обеспечение 

В соответствии с ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 
обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 
к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использова-
нием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных 
учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образо-
вательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с ис-
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пользованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные органи-
зации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной де-
ятельности по соответствующей образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалификаци-
онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего 
образования, должны получать дополнительное профессиональное образование по програм-
мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 
которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего образования. 

Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, уком-
плектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определён-
ных основной образовательной программой школы. 

На уровне начального общего образования в МАОУ СОШ № 136 работает 14 педаго-
гов. Из них 9 человек - учителя начальных классов, 5 – учителя-предметники (музыки, физи-
ческой культуры, иностранного языка). Среди учителей начальных классов высшее професси-
ональное образование по направлению подготовки и (или) специальности «Преподаватель в 
начальной школе», «Педагогика и методика начального обучения» имеют 8 (88,9%) учителей 
начальной школы; 1 (11,1%) чел. - среднее профессиональное по специальности «Преподава-
ние в начальных классах общеобразовательной школы».  

 Педагоги, работающие на уровне начального общего образования, имеют квалифика-
ционные категории: 7 педагогов (77,8%) первую квалификационную категорию, 2 педагога 
(22,2%) -   высшую.   

Педагогический стаж учителей начальной школы: 30 – 40 лет - 2 человека, 10 – 20 лет – 

2 человека, 2 – 10 лет – 5 человек.   
Повышение квалификации учителей осуществляется на постоянной основе через такие 

формы, как курсовая система обучения педагогических работников, участие в текущих обу-
чающих семинарах по отдельным направлениям ООП, взаимопосещение уроков, внеклассных 
мероприятий, работу методического объединения и работы над методической темой, выступ-
лениях на педагогических советах  школы и др. 

В образовательной деятельности педагоги используют современные образовательные 
технологии деятельностного типа, в том числе и направленные на сохранение и укрепление 
здоровья детей как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Педагоги начальной школы были награждены за плодотворный труд в сфере образова-
ния Почетными грамотами и благодарственными письмами Департамента образования Адми-
нистрации города Екатеринбурга, 1 педагог – Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

Особая роль в реализации основной образовательной программы НОО играет педагог-

библиотекарь, который обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке информации. Традиционными для учащихся начальной школы стали ме-
роприятия «Посвящение в читатели», «Памятные дни», «Любимые сказки», «Мой литератур-
ный герой» и др., проводимые школьным педагогом-библиотекарем. 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется педагогами дополнительного образо-
вания, педагогами начальной школы через формы: кружки, олимпиады, соревнования, тема-
тические экскурсии, тематические и декадные праздники, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные акции и др. 
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Таким образом, педагогический коллектив начальной школы стабильный и отвечает 
требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Также школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 

Все педагоги, работающие в начальной школе, прошли курсы по реализации ФГОС 
НОО. Кроме этого, свое профессиональное мастерство учителя постоянно повышают на раз-
личных курсах, участвуют в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-
дельным направлениям реализации основной образовательной программы,  участвуют в раз-
личных педагогических проектах. 

Педагоги начальной школы являются педагогами-наставниками для студентов 
ФГБОУ ВПО УРГПУ института ИПиПД, а также СОПК во время прохождения различных ви-
дов педагогических практик, принимают участие в формировании педагогических компетен-
ций молодых специалистов в рамках Муниципальной модели работы с молодыми педагогами, 

внедряется целевая модель наставничества. Педагогическими работниками школы системно 
разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное разви-
тие. Педагоги школы принимают участие в работе районных и городских   предметных мето-
дических объединений. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки  Содержание критерия  Показатели/ ин-
дикаторы  

Достижение обу-
чающимися лич-
ностных результа-
тов  

Готовность и способность обучающихся к самораз-
витию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обуча-
ющихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные ка-
чества; сформированность основ гражданской иден-
тичности  

 

Достижение  
обучающимися  
метапредметных 
результатов  

Освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями  

 

Достижение обу-
чающимися пред-
метных результа-
тов  

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предмет-
ной области деятельности по получению нового зна-
ния, его преобразованию и применению, а также си-
стема основополагающих элементов научного зна-
ния, лежащих в основе современной научной карти-
ны мира  

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучаю-
щихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, комму-
никативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности. 
Они отражают ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-
ность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования; 

. принятие идеологии ФГОС НОО; 

. освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-
граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-
разовательной деятельности обучающихся; 
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. овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-
ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребо-
ванность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегаю-
щих; участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 
проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 
и др.  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

В соответствии с ФГОС НОО финансовые условия реализации программы начального 
общего образования должны обеспечивать: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами об-
щедоступного и бесплатного начального общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования должно 

осуществляться в соответствии с нормативами финансирования государственных (муници-
пальных) услуг (за исключением малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми 
федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муници-
пальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного обра-
зования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имею-
щих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию программ 
начального общего образования, реализуемых частными образовательными организациями, 
должно быть не ниже уровня финансового обеспечения имеющих государственную аккреди-
тацию программ начального общего образования, реализуемых государственными (муници-
пальными) Организациями. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обяза-
тельств отражается в государственном задании образовательной организации.   

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выпол-
нения).   

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 136 осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муници-
пальных образовательных услуг – на основании бюджетной сметы.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.   



94 

 

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально допусти-
мый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы начального общего образования, включая:   

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу началь-
ного  

общего образования;   
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек;    
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).   
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде-

ляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обу-
чения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-
грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профес-
сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмот-
ренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной де-
ятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной дея-
тельности, 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 бюд-
жетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муници-
пальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работни-
ков, реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх нормати-
ва финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.   

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях:   
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-
жет);    
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 величину нор-

матива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образова-
ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери-
альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразователь-
ных организаций);   

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри-
бюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и обще-
образовательной организации.   

МАОУ СОШ № 136 самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-
дования средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания.   
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 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 нормати-
вы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-
ботной 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 МАОУ СОШ № 136 на 
урочную и внеурочную деятельность.   

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 136 осуществляется в пределах 
объема средств МАОУ СОШ № 136 на текущий финансовый год, установленного в соответ-
ствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими по-
правочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда работников. 

МАОУ СОШ № 136 самостоятельно определяет:   
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;   
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- тех-
нического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомога-
тельного и иного персонала;   
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-
да;   
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.   
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- тех-

нических условий реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 136:   

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;   
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образова-
тельной программы начального общего образования;   

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;   

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 
НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова-
ний к условиям реализации образовательной программы начального общего образова-
ния;   

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаи-
модействие может осуществляться:   

– на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ-
лениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-
ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);   

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-
печивают реализацию для обучающихся МАОУ СОШ № 136 широкого спектра 
программ внеурочной деятельности.   



96 

 

Для повышения качества реализации основной образовательной программы школа 
привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, внебюджет-
ные средства за счет платных дополнительных образовательных услуг. 
3.5.4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 
общего образования стало создание комфортной развивающей образовательной среды по от-
ношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его до-
ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;  
- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоро-
вья и социального благополучия обучающихся.  
Созданные в МАОУ СОШ № 136, реализующей ООП НОО, условия должны:   

 соответствовать требованиям ФГОС;   
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   
 обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения;   
 учитывать особенности МАОУ СОШ № 136, ее организационную структуру, запросы участ-

ников образовательной деятельности;   
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.   
Описание системы условий реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 136 базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 
и прогностической работы, включающей: анализ имеющихся в МАОУ СОШ № 136 условий и 
ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;  
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы МАОУ СОШ № 136, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательной деятельности; выявление проблемных зон и установление 
необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требова-
ниями ФГОС; разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; разра-
ботку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; разработ-
ку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разрабо-
танного графика (дорожной карты).   

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с прио-
ритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

№   Направление  Мероприятие  
1 

.  

Организационно-

управленческое обеспече-
ние  

Организация  работы  школь-
ного методического  объединения, коор-
динирующего  деятельность  по реализации 
ФГОС НОО  

 

   Организация работы с одаренными 
детьми:  участие  в  олимпиадах, 
конференциях, интеллектуальных конкурсах 
различного уровня  
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Организация мониторинга развития 
обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы  

Приведение материально-технической 
базы школы в соответствие с действующими 
санитарными  и  противопожарными 
нормами, нормами охраны труда работников 
образовательного учреждения  

Комплектование библиотеки УМК по 
всем учебным предметам учебного плана 
ООП НОО в соответствие с Федеральным 
перечнем.  

Проведение методической работы с 
учителями по реализации ФГОС НОО  

Регулярное  информирование ро-
дителей и общественности о процессе реали-
зации ООП НОО  

.  

2 Нормативно-

правовое обеспечение  
Внесение необходимых изменений в 

локальные нормативные акты школы  
.   3 Методическое 

обеспечение  
Повышение  уровня профессио-

нального  мастерства педагогического кол-
лектива в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО  

Изучение, обобщение, внедрение 
опыта образовательных учреждений по фор-
мированию универсальных УУД, духовно-

нравственному развитию, воспитанию обу-
чающихся, формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  

Работа творческой группы учителей 
по  распространению  опыта  реализации 
ФГОС НОО  

.  4 Кадровое обеспе-
чение  

Создание условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников  

Создание условий для прохождения  
   аттестации педагогическими работниками  

Рост числа педагогов, имеющих выс-
шую и первую квалификационную катего-
рии  

.  

5 Материально-

техническое обеспечение  
Закупка программных продуктов  

 Обновление  информационно- 

образовательной среды школы  
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Для планового изменения условий реализации ООП НОО школы необходима разработ-
ка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по 
формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы условий.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

№  
п/п  

Целевой ориентир  в 
системе условий  

Механизмы достижения целе-
вых ориентиров в системе  

условий  

1  Наличие локальных нормативных пра-
вовых актов и их использование всеми 
субъектами образовательного процесса  

 разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в соответ-
ствии с Уставом школы;  

 внесение изменений в локальные норма-
тивные правовые акты в соответствии с 
изменением действующего законода-
тельства;  

 качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности начальной 
школы в соответствии с ООП.  

2  Наличие учебного плана, учитывающе-
го разные формы учебной деятельности 
и полидеятельностное пространство  

 эффективная система управленческой 
деятельности;  

 реализация планов работы методических 
объединений, психологической службы;  

 реализация плана внутришкольного кон-
троля.  

3  Наличие педагогов, способных реализо-
вать ООП (по квалификации, по опыту, 
наличие званий, победители професси-
ональных конкурсов, участие в проек-
тах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для 
работы в школе;  

 повышение квалификации педагогиче-
ских работников;  

 аттестация педагогических работников;  
 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 
педагогических работников;  

 эффективное методическое сопровожде-
ние деятельности педагогических работ-
ников.  
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4  Обоснованное и эффективное использо-
вание информационной среды (локаль-
ной среды, сайта, цифровых образова-
тельных ресурсов, мобильных компью-
терных классов, владение ИКТ- 

технологиями  педагогами)  в  
образовательном процессе школы  

 приобретение цифровых образователь-
ных ресурсов для школы;  

 реализация графика использования мо-
бильных компьютерных классов;   

 эффективная деятельность системных 
администраторов;  

 повышение профессиональной компе-
тентности педагогических работников 
по программам информатизации образо-
вательного пространства;   

 качественная организация работы офи-
циального сайта школы;  

 реализация плана ВШК.  

5  
Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) дея-
тельности всех субъектов образователь-
ного процесса при реализации ООП; 
участие общественности (в том числе 
родительской) в управлении  
образовательным процессом  

 соответствие лицензионным требова-
ниям и аккредитационным нормам об-
разовательной деятельности;  

 эффективная деятельность коллеги-
альных органов управления в соответ-
ствии с нормативными документами 
школы.  

6  Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП; 
наличие и оптимальность других учеб-
ных и дидактических материалов, 
включая цифровые образовательные ре-
сурсы, частота их использования уча-
щимися на индивидуальном уровне  

 приобретение учебников, учебных посо-
бий, цифровых образовательных ресур-
сов;  

 аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов;  

 эффективное методическое сопровожде-
ние деятельности педагогических работ-
ников;  

 реализация плана ВШК.  

7  Соответствие условий физического вос-
питания гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим питанием, 
наличие лицензированного медицин-
ского кабинета, состояние здоровья 
учащихся  

 эффективная работа по охвату горячим 
питанием;  

 эффективная работа педагогов по оздо-
ровлению обучающихся.  
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