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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа № 147 г. Донецка» (далее – ООП НОО) разработана на основе Федеральной основ-

ной образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74229), в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы. Разработка 

ООП НОО проходила на основе всестороннего анализа образовательной деятельности 

МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» с учетом возможностей, предоставляемых учебно-мето-

дическими комплексами, используемыми в учреждении, кадрового и материально-техни-

ческого обеспечения.  

Главная задача данного программного документа – помочь педагогам школы орга-

низовать образовательный процесс в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистра-

ционный N 64100), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 18 июля 2022 г. N 569 (зарегистрирован Минюстом России 17 авгу-

ста 2022 г., регистрационный N 69676).  

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса при получении начального общего образования,  направ-

лена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся.  

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Школа №147 г. До-

нецка» отражает требования ФГОС НОО и структурно состоит из трех основных разделов: 

целевого, содержательного и организационного.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. Включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования, систему 

оценки достижения планируемых результатов программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

 программу воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы и вклю-

чает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности начального общего образования;  

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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МБОУ «Школа № 147 г. Донецка», реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с Уставом школы;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

 другими необходимыми документами и локальными актами через размещение их 

на сайте школы.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 

содержательно-деятельностную составляющие миссии для образовательного учреждения, 

выступает основная образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в 

нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и внеучебную дея-

тельность достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью чело-

веческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключе-

вых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-

культурной и социально-экономической перспективе.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа № 147 г. Донецка» сформирована с учетом особенностей уровня начального об-

щего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — осо-

бый этап в жизни ребенка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бенка 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 ли-

цейской жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у младшего школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной де-

ятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимо-

действовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке ООП учитывались характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произволь-

ное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-

тов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» учитывался существующий разброс в темпах и 
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направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возраст-

ными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

Содержание ООП НОО МБОУ формировалось в соответствии с ФГОС НОО, ФООП 

НОО, а также с учётом социокультурных особенностей и потребностей учащихся. 

ООП НОО МБОУ «Школа №147 г. Донецка» предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через работу кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных программ дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-исследо-

вательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

учителей и других педагогических работников.  

Целями реализации ООП НОО МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» являются:  

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Россий-

ской Федерации на получение качественного образования, включающего обу-

чение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на ос-

нове общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, ор-

ганизации образовательного процесса; 

 организация образовательного процесса с учетом целей, содержания и плани-

руемых результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС 

НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-

альных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и 

(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке. 

Согласно с поставленной цели педагогическим коллективом МБОУ решаются сле-

дующие задачи: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нрав-

ственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающи-

мися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - обучающиеся с ОВЗ); 
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 обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-

вания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образователь-

ной организации. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляе-

мых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне начального общего образования; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образова-

тельной 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 учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

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 (закон-

ных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального об-

щего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогаще-

ние знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), с изменениями, внесенными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

декабря 2022 г. N 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2023 г., регистрационный N 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гиги-

енические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), дей-

ствующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=31.07.2023&dst=100137&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=31.07.2023&dst=100047&field=134
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Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. 

Учитывая традиции школы, социальный заказ родительской общественности, осо-

бенности ученического контингента обучающихся, начальная школа МБОУ «Школа № 147 

г. Донецка» решает   задачи развития ребенка в деятельности по трем основным линиям:   

 социальное развитие – формирование социальной зрелости ребенка в единстве ее 

мотивационного, когнитивного и поведенческого компонента (речь и речевое общение); 

 познавательное развитие –  развитие у детей умения выбирать необходимую ин-

формацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности; способно-

сти видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих 

проблем (развитие речи, ознакомление с окружающим миром, ознакомление с художе-

ственной литературой, формирование элементарных математических представлений); 

 эстетическое развитие – формирование художественных способностей (музы-

кальных, литературных, к изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация). 

Поставленные задачи педагогический коллектив МБОУ решает через: 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образо-

вание на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 создание эффективной системы научно-методического информирования педаго-

гов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции.  

Актуальность программы заключается в формировании у младших школьников 

навыков получать и применять полученные знания, составляющие основу личностного раз-

вития учащегося, а познавая – учиться преобразовывать мир, видеть проблемы, искать пути 

их решения, учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

По завершению освоения ООП НОО характерными особенностями портрета вы-

пускника 1-4 классов должны стать:  

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально ор-

ганизованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности);    

 сформированные системные учебные и познавательные мотивы и установки, уме-

ние принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник умеет планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

и их результат);    

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, лю-

бовь к труду;    

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в до-

статочной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых 

их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учи-

теля);   

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значи-

мость межличностных и деловых отношений;    

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель).    

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего 

или внешнего побуждения.   Полноценным итогом начального обучения являются желание 

и умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него критич-

ностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к 

концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном 

учебном общении. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа № 147 г. Донецка» реализуется организацией через урочную и внеурочную дея-

тельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований государственного образовательного стандарта к ре-

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представ-

ляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допус-

кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявле-

ние всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Ориентация на результаты образования является системообразующим компонентом 

ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат обра-

зования.  

Планируемые результаты служат нормативной основой и для различных оценочных 

процедур, и для определения содержания и организации образовательного процесса: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее пони-

мание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учеб-

ной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материа-

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей-

ствиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, работа с 

информацией, совместная деятельность, преломлёнными через специфику содержания 

того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий базо-

вый уровень, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

К числу планируемых результатов относятся:  

- личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности; 

метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи-

вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само-

образованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях;  
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 предметные результаты —  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расши-

ряющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов де-

ятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяется два уровня описания. 

Первый уровень – цели-ориентиры – ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы. Включение в структуру планиру-

емых результатов ведущих целевых установок и основных ожидаемых результатов изуче-

ния данной учебной программы призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты пред-

ставлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-

дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-

собностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и ми-

ровоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познаватель-

ных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Второй уровень – планируемые предметные результаты -  приводятся в двух бло-

ках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освое-

ния опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении базового учеб-

ного материала.  

Критериями отбора предметных результатов в блоках «Выпускник научится» слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая си-

стема знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий ба-

зового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с по-

мощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий ба-

зового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих базовую систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения предмета.  

Планируемые результаты, описывающие группу целей, характеризующих систему 

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

предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень дости-

жений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстриро-

вать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и спо-

собностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-

девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-

ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю-

щихся.  При этом   невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения.  В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования личностным, мета-

предметным, предметным.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в лицее и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.    

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —  тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы ре-

шения задач.   

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты 

Требования ФГОС НОО Достижение требований (планируе-

мый результат) 

Формирование основ гражданской  

идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

своей  

этнической и национальной  принадлеж-

ности, сопричастности к настоящему и 

будущему своей страны и родного края; 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране, родному городу, двору, семье, к 

своему народу.   

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Ро-

диной? Какой язык и какие традиции явля-
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формирование ценностей полиэтничного  

общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориента-

ций, уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других наро-

дов (патриотическое воспитание) 

ются для тебя родными и почему? Что обо-

значает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?   

Знает и с уважением относится к государ-

ственным символам.   

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в добрых по-

ступках. 

Формирование целостного, социально  

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии  

природы, народов, культур и религий; 

первоначальных представлений о чело-

веке как части общества: о правах и от-

ветственности человека перед окружаю-

щими; об уважении и достоинстве 

Ученик воспринимает планету Земля как об-

щий дом для человечества в целом.   

С уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со предста-

вителями других национальностей на основе 

общекультурных принципов, уважает   

традиции и культуру других народов, прояв-

ляет терпимость к иному мнению.      

Овладение начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в группах 

продленного дня, дополнительного образова-

ния,  во временных творческих группах при 

работе над проектами, классными и об-

щешкольными  мероприятиями. 

Принятие и освоение социальной роли  

обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личност-

ного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и позна-

ния нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. Уче-

ник активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных образо-

вательных целей и задач.   

Развитие самостоятельности и личной  

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и сво-

боде 

Ученик осмысленно относится к тому, что де-

лает, знает, для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям.  Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за дру-

гих.   

Формирование эстетических потребно-

стей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некра-

сивое», ощущает потребность в «прекрас-

ном», которое выражается в удержании крите-

рия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам их труда 

Развитие доброжелательности, этических 

чувств и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в от-

ношении к другим, эмоциональную отзывчи-

вость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в городе, в стране. 
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Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать  

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной 

и групповой работе учащихся, умеет входить 

в коммуникацию со взрослыми людьми, со-

блюдает в повседневной жизни нормы рече-

вого этикета и правила устного общения (об-

ращение, вежливые слова). В  ситуации кон-

фликта ищет пути его равноправного, нена-

сильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный,  

здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к матери-

альным и  

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается правильного режима 

дня, активно участвует в физкультурно-оздо-

ровительных мероприятиях, имеет увлечение 

к творческому труду или спортивным заня-

тиям. Проявляет бережное отношение к ре-

зультатам своего и чужого труда 

У выпускника начальной школы будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-

сти;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  
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 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражены в содержательном разделе данной 

программы.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы 
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной 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 результа-

там обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) яв-

ляется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной ор-

ганизации и служит основой при разработке образовательной организацией соответствую-

щего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, поз-

воляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестаци-

онных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценки; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 
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 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 итоговую аттестацию.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обу-

чающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит ос-

новой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов из-

мерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализу-

ется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых резуль-

татов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения после-

дующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучаю-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаи-

мооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

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 пра-

вил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особен-

ностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две 

группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, ак-

тивное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять 

оценку только следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 
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действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учеб-

ных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

 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, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обуча-

ющихся умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование 

у обучающихся умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

 с помощью учителя 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 установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, при-

чина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (да-

лее - Интернет); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предпола-

гает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совмест-

ная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивает сформированность у обучающихся умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога 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); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образ-

цов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (пла-

нировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать по-

следовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в 

ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией об-

разовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслежива-

ется способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педаго-

гического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформирован-

ности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может вклю-

чать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформирован-

ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания пред-
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метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с тре-

бованиями 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. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

 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 необходи-

мости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стар-

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индиви-

дуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающе-

гося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей уси-

лия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся суще-

ствующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-

вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом осо-

бенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися те-

матических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучаю-

щихся в следующий класс. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной органи-

зации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

учебного предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщён-

ных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это вза-

имодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной ос-

новой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и во-

ображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: уни-

версальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 

любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нару-

шают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному вос-

приятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

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

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной дея-

тельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достиже-

ний обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по клас-

сам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содер-

жания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образова-

ния. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения У УД, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информа-

цией. 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). Регу-

лятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятив-

ные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. Этому в значительной степени со-

действует образование, которое становится определяющим фактором развития общества, 

обеспечения высокого состояния его интеллекта, духовности и нравственности, подъема 

производства, науки и культуры. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. Главная цель обуче-

ния и воспитания – становление и развитие образованной, творческой, национально созна-

тельной, нравственной и физически здоровой личности.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпред-

метному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю-

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системы образования, выраженный в требова-

ниях к результатам освоения ФГОС НОО и основной образовательной программы, и отра-

жают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, 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 партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллек-

тива и общества, и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

вести) как регуляторов морального поведения;  

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

В этой связи стратегическим направлением развития начального образования в 

МБОУ является создание психолого-педагогических условий, при которых у каждого уче-

ника воспитывается любовь к школе и развивается соответствующая система ориентиров-

ценностей и мотивов участия в ежедневной школьной жизни.  

Таким образом, одной из основных задач начальной школы становится задача созда-

ния условий, которые помогут начинающему свой образовательный путь ребенку, пове-

рить, что учеба может и должна быть для него успешной, интересной и привлекательной. 

Выполнение этой задачи станет возможным лишь в том случае, если получится сформиро-

вать положительное, радостное, восторженное отношение ребенка к: 

 зданию школы в целом (оформление, комфорт, организация учебного, игрового, 

бытового пространства);  

 помещению своего класса (уникальная комфортная эстетика и стиль, эргономич-

ность);   

 работающим в школе взрослым (профессионально-личностные качества, стиль 

поведения, общения и внешний облик);  

 одноклассникам и остальным ученикам начальной школы (бесконфликтность вза-

имоотношений, развитие учебного и внеучебного горизонтального (класс, парал-

лель) и вертикального (школа в целом) сотрудничества и дружеских связей;  

 содержанию учебной деятельности (доступность, осознаваемый ребенком разви-

вающий характер, разнообразие, глубина в сочетании с ярким характером пред-

ставления);  

 собственным результатам в учебной и внеучебной деятельности, организуемой 

МБОУ (ориентация на успехи и достижения, развитие положительной само-

оценки, помощь в поиске радостных ощущений от самого пребывания в школе и 

процесса учебы в нем). 

Успешность выполнения этой задачи также напрямую зависит от того, насколько 

текущая образовательная практика включает в себя:  

 опору на свойственную нормально развивающемуся ребенку любознательность и 

ее развитие средствами познавательной деятельности;  

 использование игры как одной из наиболее привлекательных для младшего 

школьника видов деятельности в учебном процессе и внеучебных занятиях;   

 общение с друзьями-одноклассниками, интересными педагогами-взрослыми, гос-

тями, старшеклассниками;  

 успешное взаимодействие учителей с родителями;  

 ранняя диагностика и профилактика учебных и поведенческих затруднений у 

младших школьников;  

 выявление и индивидуальное сопровождение одаренных детей;  
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 снижение и компенсация учебных затруднений и стрессов. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

Начальное общее образование предусматривает реализацию системно-деятельност-

ного, метапредметного и личностно ориентированного подходов, которые предполагают 

ориентацию на результаты образования, где развитие личности обучающихся на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира как цели и основ-

ного результата образования. 

Последовательная реализация системно-деятельностного, метапредметного и лич-

ностно ориентированного подходов направлена на повышение эффективности образова-

ния, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоя-

тельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и инте-

реса к учебе. 

В рамках системно-деятельностного, метапредметного и личностно ориентирован-

ного подходов в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 

компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятель-

ности, т.  е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия откры-

вают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразова-

ние материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и ком-

петентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального вы-

бора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвое-

ния знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предмет-

ной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и ре-

гуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного со-

держания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-по-

знавательной деятельности обучающихся и включают: 

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и 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 гра-

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обуча-

ющегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обуча-

ющегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представите-

лями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуаль-

ного отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образо-

вательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек-

стов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (само-

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования тех-

нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образова-

ния их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций:  

1. принимать и удерживать учебную задачу; 

2. планировать её решение; 

3. контролировать полученный результат деятельности; 

4. контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5. предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 

6. 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 взаимо-

действия. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

 учебных предметов 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осо-

знать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух фено-

менах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-

суждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие ме-

тодические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способ-

ствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учеб-

ному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует при-

менения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универ-

сального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в со-

держании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его неза-

висимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное со-

держание. 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. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использова-

нием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследова-

тельская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изуча-

емых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа органи-

зации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учеб-

ных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются вос-

требованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием ин-

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

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действитель-

ности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 
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условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представ-

ления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях образовательной организа-

ции (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и дру-

гие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представ-

ленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически 

на любом предметном содержании. 

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

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операцио-

нальный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учеб-

ной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются по-

шаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При 

этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: постро-

ение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание 

их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий 

на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

- выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса дея-

тельности; 

- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматиза-

цию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельно-

сти развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравни-

ваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в усло-

виях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять 

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

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (суще-

ственных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 

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

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с це-

лью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек-

тронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объек-

тов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); иг-

норирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая 
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сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых пред-

метов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объек-

тов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объ-

ектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятель-

ности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения оди-

наковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучаю-

щихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обоб-

щённой характеристики сущности универсального действия. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-

щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий.  

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

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивают развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и син-

таксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных.  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию си-

стемы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важ-

ным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

− самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально действенной идентификации;  

− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям ее граждан;  

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
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− нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей;  

− эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

− умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

− умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

− общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса;  

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

− развитию письменной речи;  

− формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собе-

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

форме.  

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

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных результатов – формирования гражданской иден-

тичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелатель-

ного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-

нове плана).  

«Математика». При получении начального общего образования эти учебные пред-

меты являются основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь, логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при реше-

нии задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав-

ленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математи-

ческой ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному признаку. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-

лизации.  

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования гражданской идентичности личности.  
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В сфере личностных результатов изучение предмета «Окружающий мир» обеспечи-

вает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской идентичности:  

− формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

Донецкой Народной Республики, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Донецкую 

Народную Республику и её столицу;  

− ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

− формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-

сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своей респуб-

лики;  

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

− развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, овладение навыками здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий:  

− овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией;  

− формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

− формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных результатов, познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формиро-

ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению кор-

рективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
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творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль-

ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализован-

ных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

– формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях;  

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой де-

ятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импро-

визации.  

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно-

шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-

ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-

тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятель-

ности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

– использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
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ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением;  

– умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действи-

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонаци-

онно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других ви-

дов музыкально-творческой деятельности;  

– готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»;  

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе сов-

местной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Музыка»;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения ин-

тегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлены:  

− ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

− специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно преоб-

разовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новооб-

разований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований вы-

полняемой деятельности;  

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

− формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
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– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметнопреобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразую-

щих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местнопродуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомо-

делирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

− «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия;  

− в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и спо-

собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата).  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
В основу ФГОС НОО положены системно-деятельностный, метапредметный, лич-

ностно ориентированный подходы, которые предполагают организацию учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения являются 

важными инструментами развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышения интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и, таким образом, передать учащимся инициативу в своей познава-

тельной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности способствуют включению уча-

щихся в активный познавательный процесс, позволяют закрепить, расширить, углубить по-

лученные на уроках знания, создают условия для творческого развития детей, формирова-

ния позитивной самооценки, навыков совместной деятельности: с взрослыми и сверстни-

ками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести по-

иск и систематизировать нужную информацию. 

Проектная деятельность способствует развитию умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности, учащийся начальной 

школы не приобретает знания в готовом виде, а добывает их сам, при этом выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоя-

тельным, планировать свою деятельность, ставить задачи, искать средства для их решения. 

Учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять зна-

ния, обобщать и представлять в разных формах (вербально и наглядно). Участие в проект-

ной работе способствует самореализации и самовыражению, развитию их личностных ка-

честв. 

Основной задачей в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется формирование у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимые 

знания как основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-

урочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического модели-

рования, в том числе возможностей компьютера. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность могут проходить как в индиви-

дуальной, так и в групповой или коллективной форме, что помогает учителю осуществить 

индивидуальный подход к развитию обучающегося. Границы исследовательского и проект-

ного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся. 

При организации исследовательского и проектного обучения следует дифференци-

ровать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются метапредметные результаты, то есть сфор-

мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-

вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. 
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Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся: умение слушать и слышать собеседника, в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, может стать средством формирования УУД только при соблюдении определен-

ных условий организации образовательной деятельности:  

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в ка-

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но икак носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,  

 обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; со-

блюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея-

тельности, урок должен отражать ее основные этапы –  постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной де-

ятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;   

 эффективного использования средств ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий.  

Использование ИКТ как инструмента формирования УУД в начальном образовании 

имеет определенную специфику.  В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании УУД наряду с предметными методиками целе-

сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются од-

ними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.   

ИКТ также могут и должны широко применяться при оценке сформированности 

УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование информаци-

онно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее ре-

зультаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТ компетентность –способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формиру-

ется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы форми-

рования универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изобра-

жения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
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данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы 

с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз-

вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

ИКТ–компетентность – способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее определения (идентифика-

ции), организации, обработки, оценки, а также ее создания – продуцирования и передачи–

распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества. 

В качестве результата данной работы у учащихся формируется: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При формировании регулятивных УУД обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При формировании познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

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

блог, сайт). 

В формировании универсальных учебных действий при работе с информацией важ-

ную роль играет использование ИКТ для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

ИКТ является эффективным средством в овладении умениями участвовать в сов-

местной деятельности. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало-

жит основу успешной учебной деятельности. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двига-

тельного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-за-

рядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компь-

ютере. 
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Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную инфор-

мацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты 

на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Выпускник получит возможность научиться 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты; 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-

деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, исполь-

зовать полуавтоматический орфографический контроль;  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компь-

ютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться  

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

заполнять учебные базы данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образователь-

ной организации; 
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 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютер-

ного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Формирование читательской компетентности учащихся 
Умение грамотно читать является основой для получения знания, успешного освое-

ния школьных дисциплин, поиска необходимой информации в тексте, приобретения жиз-

ненного опыта и развития интеллекта в целом. 

Читательская компетентность – совокупность знаний, умений и навыков, позво-

ляющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в 

знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в личных и общественных целях. 

Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, уме-

ние находить и извлекать информацию из различных текстов, умение работать с художе-

ственными, научно-популярными, официальными текстами, умение понимать и адекватно 

оценивать информацию из текста. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.  

Чтобы чтение стало продуктивным, ученики должны занимать активную позицию, 

осуществляя разнообразные мыслительные операции. При работе над текстом важно учи-

тывать виды чтения, преследующие разные цели: ознакомительное, изучающее, поисковое 

Состав компонентов умения «Работа с текстом» состоит из умений: поиск информа-

ции и понимание прочитанного, оценка и применение информации, представление и интер-

претация информации. 

Планируемые результаты освоения данного раздела разработаны на основе си-

стемно-деятельностного и метапредметного подходов и определяют как уровень актуаль-

ного развития этого навыка (выпускник научится), так и его ближайшую перспективу (уче-

ник получит возможность научиться). 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, за-

главию, рисункам; 

 уметь прогнозировать содержание читаемого; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

 выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 
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 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавли-

вать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-

довательность; 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утвержде-

ние; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 пользоваться сносками и школьным толковым словарём.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справоч-

никами на электронных носителях; 

 использовать для поиска нужной информации внешние формальные элементы 

текста: подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 систематизировать подобранные материалы при подготовке сообщений, простых 

исследований и проектов. 

Представление и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

 преобразовывать сплошной текст в таблицу (дополнять таблицу информацией из 

текста); 

 заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Оценка и применение информации 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученную при чтении текста информацию в практической дея-

тельности; 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
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Представление и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

 преобразовывать сплошной текст в таблицу (дополнять таблицу информацией из 

текста); 

 заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-

вания; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Оценка и применение информации 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученную при чтении текста информацию в практической дея-

тельности; 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному общему и от начального общего к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про-

граммы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведе-

ние. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучаю-

щимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках –  в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень началь-

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие при-

чины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а за-

тем среднего образования приводит к падению успеваемости и росту психологи-

ческих трудностей у учащихся; 
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 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готов-

ности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, бо-

лее сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе, к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психи-

ческого развития ребенка 6–7 лет, которая предполагает сформированность психологиче-

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной по-

зиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руко-

водством учителя, а затем переход к ее  самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений  с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста же-

лание детей поступить в школу, с другой –  развитие любознательности и умственной ак-

тивности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нрав-

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

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмо-

циональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвос-

хищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обуче-

нию является сформированность высших чувств –  нравственных переживаний, интеллек-

туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выраже-

нием личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отноше-

нии речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характери-

зуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
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сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

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

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность вы-

ступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода –  ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз-

вития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонен-

тов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратеги-

ческий приоритет непрерывного образования –  формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях государственного стандарта дошкольного образования, касающегося 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характери-

стики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать инте-

ресы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информатив-

ной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-

ков образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» в целом по формированию 

и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизве-

дения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения УУД);  

 позиционной –  оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: педагогов, родителей, представителей обще-

ственности, принимающих участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося –  в результате появляется карта самооценивания и по-

зиционного внешнего оценивания. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы отдельных учебных предметов начального общего образования 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования на основании федеральных программ отдельных учебных предметов начального 

общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса, цели изучения учебного пред-

мета; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные планируемые образовательные резуль-

таты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) критерии оценивания; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое и поурочное планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Полное изложение Рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию при получении начального общего образования, приведено в приложениях к данной 

основной образовательной программе: 

 Рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-х классов (Приложения 1, 2); 

 Рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2 класса (Приложение 3); 

 Рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 3-х классов (Приложения 4, 5); 

 Рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса (Приложение 6); 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов (Приложение 7); 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» для 2-4 
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классов (Приложение 8); 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов (При-

ложение 9). 

2.3. Рабочая программа воспитания ООП НОО 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; разрабатывается и утвер-

ждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, в 

том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализу-

ется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; предусматривает историческое просвещение, формирование российской куль-

турной и гражданской идентичности обучающихся. 

Полное изложение Программы приведено в приложении к данной основной образо-

вательной программе (Приложение 10). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования  

МБОУ «Школа №147 г. Донецка» 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Школа №147 города Донецка» на 2023-2024 учебный год 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации", Уставом Муниципального бюджетного  общеобразо-

вательного учреждения «Школа №147 города Донецка», на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. N 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

июля 2021 г., регистрационный N 64100), с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. N 569 (зарегистрирован Ми-

нюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный N 69676); 

- Федеральной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74229); 

- Федерального учебного плана начального общего образования (вариант 1).  

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана начального общего 

образования 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний норматив-

ный срок освоения ФГОС и ФООП НОО.  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объёма. 
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Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех име-

ющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательными для изучения по Примерному учебному плану начального общего 

образования являются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура». 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Рус-

ский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и ана-

лизировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятель-

ности. 

«Литературное чтение» – один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового уме-

ния, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоцио-

нального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Английский язык изучается со 2-го класса. В результате изучения иностранного 

языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни совре-

менного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт ис-

пользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин-

струмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается с 4 

класса. Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Ос-

новам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиоз-

ных культур, Основам светской этики. 

  В рамках предметных областей «Искусство» и «Технология» изучаются предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю), «Технология» (1 час в не-

делю) соответственно. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, запланировано изучение курса по выбору для учащихся 1-3 классов «Литератур-

ное чтение на родном (русском) языке».  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» явля-

ются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской лите-

ратуре и русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучаю-

щихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа; осознание исторической преем-

ственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры 

3.1.3. Организационно-педагогические условия реализации учебного плана 

начального общего образования 

Учебный план начального общего образования школы на 2023-2024 учебный год ори-

ентирован на 5-дневную учебную неделю. Учебные занятия начинаются в 8 часов утра. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Учебный процесс проводится только в первую 
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смену. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

      Общее количество классов начального общего образования Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Школа №147 города Донецка» - 6. Общее коли-

чество обучающихся - 153. Язык обучения – русский. 

Количество групп продленного дня – 2 (без сна). Количество учащихся, посещаю-

щих ГПД – 50. 

       Учебные занятия в 1 классе проводятся по 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (ян-

варь-май). Во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут (согласно п.9.4. ГСанПиН 

5.5.2.008-1, на основании решения педагогического совета учреждения образования (про-

токол №8 от 30.08.2023). 

 

Режим учебных занятий первоклассников следующий: 

1-й урок – 8.00 – 8.35 

                                         15 мин. перемена (завтрак 1-х классов) 

2-й урок – 8.50 – 9.25 

                                         20 мин. перемена  

3-й урок – 09.45 – 10.20 

                                         20 мин. перемена 

4-й урок – 10.40 – 11.15 

                                         15 мин. перемена 

5-й урок – 11.30 – 12.05 

     Режим учебных занятий для 2-4 классов следующий: 

1-й урок – 8.00 – 8.40 

                                         10 мин. перемена (завтрак 2-х классов) 

2-й урок – 8.50 – 9.30 

                                         20 мин. перемена  

3-й урок – 9.50 – 10.30 

                                         20 мин. перемена (завтрак 3-4 х классов) 

4-й урок – 10.50 – 11.30 

                                         10 мин. перемена 

5-й урок – 11.40 – 12.20 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом фа-

культативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

         Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (аудитор-

ных, практических и контрольных занятий) и каникул. 

Предельно допустимая учебная нагрузка определена санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормативами.  

 

3.1.4. Учебный план начального общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1 1 1 0 3 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
1 1 1 - 3 

Учебные недели 
33 34 34 34 135 

Всего часов 
693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-днев-

ной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитар-

ными правилами и гигиеническими нормами  

21 23 23 23 90 

 

3.1.5. Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы  
Классы 

Форма проведе-

ния  

1 2 3 4  

Русский язык * * * * 
Диагностическая 

работа 

Литературное чтение  * * * Техника чтения 

Английский язык   * * 
Диагностическая 

работа 

Математика 
* * * * Диагностическая 

работа 

Окружающий мир 
* * * * 

Проектная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
   * Собеседование 

Изобразительное искусство 
* * * * 

Творческая работа 

Музыка 
* * * * Собеседование 

Технология 
* * * * Собеседование 

Физическая культура 
* * * * 

Тестирование  

Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке 

* * * 
 Собеседование 

 

3.1.6. План комплектования классов 
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Классы Количество классов Количество учащихся Средняя наполня-

емость 

1-е классы 2 50 25,00 

2-е классы 1 28 28,00 

3-е классы 2 48 24,00 

4-е классы 1 27 27,00 

Всего 1-4 классы 6 153 25,5 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов осво-

ения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскур-

сии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образователь-

ные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра за-

нятий, направленных на развитие обучающихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Внеурочная деятельность начинается спустя час, после завершения учебного про-

цесса.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договари-

ваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле-

ние умений командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправ-

ления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Для обучающихся 1-4 классов один час в неделю отведен на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 
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Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей совре-

менного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отноше-

нием к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

В рамках спортивно-оздоровительной деятельности, которая направлена на физиче-

ское развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни, проводится 3 час физиче-

ской культуры. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способ-

ности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению уме-

ний участвовать в театрализованной деятельности. В рамках этого направления для обуча-

ющихся 1-4 классов организованы занятия хорового пения в уровневом модуле. 

С целью формирования основ патриотизма как нравственного качества личности, 

воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, гото-

вого служить ему своим трудом и защищать его интересы введен факультативный курс 

«Тропами Донбасса» (0,5 часа в неделю). 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеурочная деятельность по направле-

ниям развития личности 

Недельная нагрузка 

(по классам) 

1-А 1-Б 2-А 

 

3-А 3-Б 4-А 

1. Обязательная часть внеурочной деятель-

ности 
2 2 2 2 2 2 

Направление вида 

деятельности 
Форма организации  

 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важ-

ном» 
1 1 1 1 1 1 

спортивно-оздорови-

тельная 

Занятия физической 

культурой 1 1 1 1 1 1 

художественно-эсте-

тическая 

Хоровое пение 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

проектно-исследова-

тельская  

Факультативный курс 

«Тропами Донбасса» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 3 

 

3.3.Календарный учебный график 

В 2023-2024 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 

осуществляться по учебным четвертям. 

 Четверти Каникулы 

Сроки Сроки Продолжи-

тельность 

Праздник «Первый звонок» 01 сентября 2023 г.   

1-ая четверть 01.09.2023-27.10.2023 28.10.2023-06.11.2023 9 дней 

2-ая четверть 07.11.2023-29.12.2023 30.12.2023-08.01.2024 10 дней 

3-ая четверть 09.01.2024-22.03.2024 
17.02.2024-25.02.2024 9 дней* 

23.03.2024-31.03.2024 9 дней 
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4-ая четверть 01.04.2024-31.05.2024**   

Окончание учебного года. 

Праздник «Последний зво-

нок» 

25 мая 2024 года   

*Для учащихся 1 класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

** 26.05.2024-31.05.2024 (осуществление внеурочной деятельности) для 2-4 классов.  

        Продолжительность учебного года – 34 недели.  

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обес-

печивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, а также учебно-методического и информа-

ционного обеспечения, в том числе для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего об-

разования Организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту, которую разрабатывает общеобразователь-

ная организация) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

3.4.1. Кадровые условия реализации 

 основной образовательной программы 
Общеобразовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

начального общего образования образовательного учреждения, способными к инновацион-

ной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики. Школа укомплектована админи-

стративным, педагогическим, медицинским и техническим персоналом на 100%: 

№ 

п\п 

Должность согласно штатного 

расписания 

Количество 

единиц в штатном 

расписании 

В наличии 

укомплектовано 

Административный персонал 

1 Директор 1 1 

2 Заместители директора по УВР 2 2 

3 Заведующий хозяйством 1 1 

Педагогический персонал 

4 Учитель начальных классов  6 6 

5 Учитель музыкального искусства 1 1 

6 Учитель английского языка 3 3 

7 Учитель физической культуры 1 1 

8 Воспитатель ГПД 2 2 
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9 Педагог-библиотекарь 1 1 

10 Педагог-психолог 1 1 

11 Педагог-организатор 1 1 

Медицинский персонал 

12 Сестра медицинская 1 1 

Технический персонал 

13 Уборщик служебных помещений 6 6 

14 Секретарь 1 1 

15 Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту 

1 1 

16 Сторож  3 3 

В начальных классах работает 16 педагогических работников. Полное высшее обра-

зование имеют 15 (94%) работающих учителей, 12 (75%) человек имеют стаж работы более 

15 лет, что свидетельствует о высоком потенциале учителей учебного заведения.  

В целом, качественный состав педагогического коллектива составляет:  

 Педагогическое звание «Старший учитель» – 1 чел. (6%); 

 Специалисты высшей квалификационной категории – 2 чел. (13%); 

 Специалисты первой квалификационной категории – 8 чел. (50%); 

 Специалисты второй квалификационной категории – 1 чел. (6%); 

 Специалисты – 5 чел. (31%). 

Профессионализм педагогических работников учебного заведения с каждым годом 

растет, повышается уровень квалификации. Все педагоги своевременно проходят курсы по-

вышения квалификации, повышают уровень квалификации путем аттестации согласно пер-

спективному графику. 

В общеобразовательной организации создан методический совет, определены и утвер-

ждены структура и формы методической работы с педагогическими кадрам образователь-

ной организации, а также планы работы всех методических подструктур общеобразователь-

ной организации, работа которых организована с целью реализации методической темы пе-

дагогического коллектива и направлена на решение проблем работы общеобразовательной 

организации.  

Методическая работа педколлектива была направлена на реализацию перспективного 

пятилетнего плана работы над методической проблемой «Оптимизация образователь-

ного процесса через применение современных педагогических технологий».  

Основные задачи методической службы: 

- Организация научно-методического сопровождения дельности педагогического кол-

лектива, внедрение научно-методических идей и инновационных технологий в педагогиче-

скую практику педколлектива школы с целью повышения качества знаний обучающихся; 

- Обеспечение согласованной работы всех методических структур образовательной 

организации; 

- Создание условий для системного повышения квалификации и переподготовки пе-

дагогических кадров, для непрерывного совершенствования профессионального мастер-

ства, развития творческой активности, повышения компетентности и ответственности пе-

дагогов за результаты своей работы; 

- Обеспечение консультирования педагогов, оказание методической помощи и при-

влечения их к участию в профессиональных конкурсах, распространению передового педа-

гогического опыта на страницах профессиональных периодических журналов и газет; 

- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- Создание условий для раскрытия творческого потенциала одаренных и талантливых 

детей, расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей для учащихся 

на основе ведения кружков; 

- Совершенствование работы школьного методического объединения учителей 

начальных классов. 
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- Повышение эффективности работы «Школы молодого учителя» для обучения моло-

дых специалистов и малоопытных педагогов. 

Формы методической работы с педагогическими кадрами: 

 Школьные методические объединения; 

 Школа «Молодого учителя»; 

 Творческие группы; 

 Динамические группы; 

 Консультирование; 

 гостевой обмен опытом; 

 Психолого-педагогический консилиум; 

 Работа школы кадрового резерва. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 
Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной си-

стемы – насущная задача сегодняшнего дня. Администрация уделяет большое внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Законом До-

нецкой Народной Республики «Об образовании» и другими нормативными актами. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников общеобра-

зовательной организации обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности в объеме не менее 72 часов, не реже 

чем каждые пять лет в различных образовательных организациях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности (Приложение 11).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность, на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ). Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

• формирование у педагогических работников понимания системы ценностей совре-

менного 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 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. Одним из условий готовности 

общеобразовательной организации к введению ФГОС НОО является создание системы ме-

тодической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех эта-

пах реализации требований ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются на сове-

щаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, комиссии по 
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распределению стимулирующих выплат работникам, в виде решений педагогического со-

вета и т.д. 

 3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Деятельность педагога-психолога школы осуществляется согласно Типовому положе-

нию о психологической службе в системе образования, утвержденному приказом Мини-

стерства образования и науки от 06.08.2015 г. №378, зарегистрированному в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 20.08.2015 г. №378, других нормативных актов, 

приказов и распоряжений ведомственного характера, положения о психологической 

службе школы (утвержденного на заседании педсовета, протокол № 9 от 28.08.2017 года) 

 

 

 

Главные задачи работы педагога-психолога в начальной школе: 

  усовершенствование психологическое сопровождение в начальном звене с целью 

создания оптимальных стимулирующих условий для успешной адаптации первоклассни-

ков; 

  изучение динамики развития обучающихся начальных классов; 

  оказание помощи учащимся, имеющим проблемы и трудности в обучении и разви-

тии; 

  способствовать популяризации психологических знаний и формирования представ-

лений о психологии в целом у участников образовательного процесса и у различных слоев 

общественности. 

  осуществить психологическое обеспечение реализации республиканских образова-

тельных программ и стандартов;  

  способствовать обеспечению в образовательном учреждении благоприятного соци-

ально-психологического климата и эмоционального благополучия;  

  способствовать формированию позитивной Я-концепции и здорового образа жизни 

с целью профилактики аддиктивного поведения. 

  активизировать учебную деятельность путем использования потенциала учебных 

программ психологической направленности и "часов психолога". 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-4 классов проводится пе-

дагогом-психологом и учителями начальных классов, с целью изучения интеллектуального 

и личностного развития учеников, влияния ученического коллектива на развитие каждого 

ребенка, обеспечение благоприятных условий, необходимых для успешного решения учеб-

ных, познавательных и социальных задач младшего школьника.  

 Работа педагога-психолога в начальной школе проходит по заранее намеченному 

плану и включает все виды деятельности психолога со всеми участниками учебно-воспита-

тельного процесса. Результаты исследований учащихся позволяют диагностировать фак-

торы развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, пре-

дупреждать перегрузку и усталость, эмоциональные нарушения. 

Начинается работа с момента поступления детей в школу. На этом этапе важное место 

занимает адаптация к условиям учебной деятельности, предупреждение возможной деза-

даптации. Диагностическая работа проходится со всеми участниками учебно-воспитатель-

ного процесса: с учащимися – диагностико-прогностический скрининг; с родителями – ан-

кетирование с целью выявления возможной дезадаптации, а также проведение тест - анкеты 

«Определение видов способностей ребенка» (Н.В. Смелянской). Учителя 1 классов прово-

дят наблюдение за процессом адаптации по схеме Э.М.Александровской.  В ходе реализа-

ции плана работы с учащимися 1 классов и другими участниками учебно-воспитательного 

процесса педагог-психолог обращает внимание на индивидуальное развитие каждого пер-

воклассника.  

Начиная со 2 класса, со всеми учениками проводится комплекс диагностических ме-

тодик, включающих в себя: определение уровня умственного развития (тест Равена и мето-

дика Э.Ф. Замбицявичене), определения уровня тревожности (тест Филлипса), уровня учеб-
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ной мотивации (методика Лускановой), уровня самооценки (методика определения само-

оценки). Диагностика по данным методикам проводится ежегодно (в сентябре- октябре) и 

позволит определить изменения, происходящие в личности учащихся младших классов и 

наметить пути дальнейшего их развития. По результатам обследования проводится коррек-

ционно-развивающая работа с целью снижения уровня тревожности, повышение уровня 

учебной мотивации и самооценки, интеллектуального развития каждого конкретного уче-

ника.  

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению социально незащи-

щенных детей (сиротам, детям-инвалидам, и т.д.»).  

С этими учащимися и их законными представителями проводится: 

- диагностика, индивидуальные консультирования. 

- групповые тренинги, занятия с целью коррекции общения. 

- индивидуальные консультирования опекунов по вопросам воспитания детей. 

Актуальным стало решение проблемы профилактики саморазгружающего поведения 

и компьютерной зависимости. Для решения этой проблемы проводятся мероприятия со 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

Педагогом-психологом и учителями начальных классов проводится работа по созда-

нию условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в образовательной 

среде с учетом возрастных особенностей.  

Педагог-психолог принимают активное участие в работе по сохранению и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, в создании здоровье 

сберегающей среды, способствующей развитию личности школьника посредством форми-

рования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, обучение 

приёмам эмоциональной разгрузки, навыков позитивного коммуникативного общения. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база Общеобразовательного учреждения включает здания, 

строения, сооружения, землю, коммуникации, оборудование, другие необоротные и обо-

ротные активы, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе. 

Имущество Общеобразовательного учреждения является муниципальной (комму-

нальной) (далее – муниципальной) собственностью территориальной общины города До-

нецка. Собственник Общеобразовательного учреждения не несёт ответственность по обя-

зательствам последнего, за исключением случаев, установленных действующим законода-

тельством, а Общеобразовательное учреждение не отвечает по обязательствам собствен-

ника. 

В целях обеспечения образовательной деятельности за Общеобразовательным учре-

ждением на праве оперативного управления Учредитель закрепляет движимое и недвижи-

мое имущество (здания, строения, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), 

являющееся собственностью территориальной общины г. Донецка или арендуемое им у 

третьего лица.  

Право оперативного управления муниципальным имуществом возникает у Общеоб-

разовательного учреждения с момента фактической передачи этого имущества, если иное 

не установлено действующим законодательством, иным правовыми актами, решениями 

Учредителя. Состав муниципального имущества, передаваемого Общеобразовательному 

учреждению, определяется Учредителем или по его поручению Отделом образования и пе-

редается по акту приема-передачи, который должен содержать полное описание передава-

емого имущества. С момента подписания акта приема–передачи на Общеобразовательное 

учреждение возлагается обязанность по учету, хранению и инвентаризации переданного 

ему имущества. 

Полномочия собственника по управлению муниципальным (коммунальным) имуще-

ством, переданным Общеобразовательному учреждению, осуществляет управление   ком-

мунальных ресурсов Администрации города Донецка. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность перед собственником иму-

щества за: 
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а) эффективное использование имущества; 

б) обеспечение сохранности имущества; 

в) недопущение ухудшения технического состояния имущества (данное требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в про-

цессе эксплуатации, а также на ухудшения и разрушения, возникшие вследствие форс-ма-

жорных обстоятельств); 

г) осуществление капитального, по согласованию с собственником, и текущего ре-

монта имущества; 

д) осуществление восстановления изнашиваемой части имущества, при этом имуще-

ство, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 

в состав имущества, переданного в оперативное управление. 

Ведение учета Муниципального (коммунального) имущества, закрепленного за Об-

щеобразовательным учреждением на праве оперативного управления, контроль над эффек-

тивностью его использования и сохранностью, осуществляется Отделом образования адми-

нистрации Буденновского района.  

Изъятие основных фондов, оборотных средств и другого имущества Общеобразова-

тельного учреждения проводится только в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством. Ущерб, нанесенный Общеобразовательному учреждению в результате 

нарушения его имущественных прав другими юридическими и физическими лицами, воз-

мещаются в соответствии с действующим законодательством. 

Общеобразовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством 

пользуется землей, другими природными ресурсами и несет ответственность за соблюдение 

требований и норм по их охране. Земельные участки, на которых расположены переданные 

Общеобразовательному учреждению на праве оперативного управления здания и иные объ-

екты, закрепляются за ним в пользование, на время передачи указанных выше объектов. 

Общеобразовательное учреждение является некоммерческой организацией, нахо-

дится на бюджетном финансировании и не ставит извлечение прибыли основной целью 

своей деятельности. Общеобразовательное учреждение, являясь некоммерческой организа-

цией, вправе осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доходы, деятель-

ность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей и задач, ради которых 

оно создано и исключительно в случаях, предусмотренных законодательством. 

Финансово-хозяйственная деятельность Общеобразовательного учреждения осу-

ществляется на основании утвержденной сметы доходов и расходов. 

Источниками формирования сметы доходов и расходов являются: 

а) средства местного бюджета в размере, предусмотренном нормативами финансиро-

вания общего образования; 

б) средства, полученные за оказание платных услуг (углубленное изучение иностран-

ных языков, спортивные секции, кружки художественного творчества и т.п.); 

в) доходы от реализации продукции учебно-производственных мастерских, от сдачи 

в аренду помещений, сооружений, оборудования; 

г) благотворительные взносы юридических и физических лиц; 

д) другие источники, не запрещенные законодательством. 

Общеобразовательное учреждение расходует полученные из соответствующего бюд-

жета средства строго в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов и в преде-

лах установленных лимитов финансирования. 

Общеобразовательное учреждение не вправе заключать сделки, из которых вытекают 

денежные обязательства бюджета, без их обязательного предварительного учета и санкци-

онирования Отделом образования в установленном порядке. 

Договоры от лица Общеобразовательного учреждения, на поставку товаров, работ, 

услуг, вследствие которых возникают бюджетные обязательства, заключаются только в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию функций, предусмотренных 

Уставом, на суммы, не превышающие утвержденную смету на текущий финансовый пе-

риод. 
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Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно привлекать кредиты, 

предоставлять гарантии, поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц 

только после согласования с Отделом образования. 

Общеобразовательное учреждение имеет право на: 

а) передачу третьим лицам в аренду недвижимого имущества, необходимого обору-

дования и других материальных ресурсов в порядке, предусмотренном Администрацией 

города Донецка; 

б) по согласованию с Управлением образования пользоваться услугами третьих лиц, 

финансировать за счет собственных поступлений мероприятия, способствующие улучше-

ния социально-бытовых условий коллектива, заключать иные виды договоров, незапрещен-

ных законодательством. 

Порядок делопроизводства и бухгалтерского учета в Общеобразовательном учрежде-

нии определяется законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, приказами 

МОН ДНР и других центральных и местных органов исполнительной власти, распоряди-

тельными актами Управления образования и Администрации города Донецка. 

Общеобразовательное учреждение обслуживается централизованной бухгалтерией 

Отдела образования, имеет самостоятельный баланс лицевые счета в государственном 

банке, лицевые счета в органах казначейства в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

Отчетность о деятельности Общеобразовательного учреждения устанавливается в со-

ответствии с законодательством. 

Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель-

ность в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда. 

МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» занимает земельный участок с защитной зеленой 

полосой по периметру. В наличии асфальтированные подходы к зданию. Территория осве-

щается в вечернее и ночное время централизовано. На территории учреждения имеется обо-

рудованная физкультурно-спортивная зона, игровые площадки: 

Норматив трехчасовой инсоляции спортивной зоны, игровых площадок выполняется, 

солнечные лучи попадают с 11.00.ч – до 14.00ч. 

Проектная мощность МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» (с учетом 2,4 м2 на одного 

ученика в классных помещениях) – 643 чел. 

Учебные помещения, используемые для организации работы начального общего об-

разования, расположены на первом этаже школы. Рекреации оборудованы санузлами, 

имеют достаточную площадь для отдыха обучающихся на переменах. Состояние отделки 

поверхностей полов и стен соответствует гигиеническим требованиям.  

Спортивная площадка Размер Техническое состояние Оборудование 

Баскетбольная пло-

щадка 

9Х20 удовлетворительное 2 баскетбольных щита с коль-

цами 

Волейбольная пло-

щадка 

9Х20 удовлетворительное 2 волейбольных стойки с сет-

кой 

Игровой  городок 10×15 удовлетворительное 3 турник, 3 шведских стенки, 

гимнастическое бревно 
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Общеобразовательное учреждение обеспечивает обучающихся 1-4 классов и воспи-

танников группы продленного дня горячим питанием. В наличии столовая, число посадоч-

ных мест в обеденном зале – 102 шт. Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием 

(тепловым, холодильным, механическим).  

Для осуществление медицинского обслуживания обучающихся в штате организации 

имеется медицинская сестра. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудо-

ванием в соответствии с нормативными требованиями. 

Искусственное освещение удовлетворительное. В классных комнатах и коридорах ис-

пользуются лампы накаливания 150В, энергосберегающие лампы СК ¼, ЛК 1,5, условия 

хранения и утилизации соблюдены. 

Теплоснабжение, холодное водоснабжение централизованное. 

Классные комнаты оборудованы мебелью в соответствии с ростовыми особенностями 

обучающихся. Школьная мебель промаркирована, размещена согласно нормативам.  

В каждом кабинете соблюдаются санитарно-бытовые условия, имеется умывальник с 

централизованным холодным водоснабжением. Кабинеты оснащены офисным и хозяй-

ственным инвентарем. 

Согласно учебному плану и расписанию занятий обучающиеся занимаются в специа-

лизированных кабинетах информатики и ИКТ, музыки, спортивных залах. 

Для организации отдыха обучающихся, проведения массовых мероприятий, собра-

ний, представлений, приобретения базовых умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, организации внеурочной деятельности функционирует актовый зал. 

С целью оказания психологической и консультационной помощи и поддержки обуча-

ющимся, родителям, сотрудникам школы организована работа педагога-психолога. 

В МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» функционирует библиотека. Общий библиотеч-

ный фонд литературы составляет 28005 экз., из них: учебная литература – 17274 экз.). В 

наличии электронная библиотека. Библиотека оборудована точкой доступа в сеть «Интер-

нет». 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступление с аудио-, видео- сопровождением и графическим сопровожде-

нием, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке, с цифровыми (электронными) образовательными ресурсами и 

др.); 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• приобретения базовых умений и навыков в области выбранного вида искусств или 

спорта; 

• планирования учебной и воспитательной деятельности, фиксирования их реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
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• организации отдыха и питания обучающихся. 


