
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» ГОРОДА ОБНИНСКА
249038, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гурьянова, 15, тел. (484) 39- 6-48-57
сайтhttp  ://  www  .40204  s  007.  edusite  .  ru  ; e-mail: obninsk  -  school  7@  yandex  .  ru  

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол №
__ ________2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №7»
___________  Т.А. Бурмистрова
Приказ ___ от __ ______2022 года

Основная образовательная программа

начального общего образования

(в соответствии с обновлёнными ФГОС)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №7» города Обнинска

города Обнинска на 2022 – 2026 г.

город Обнинск
2022

mailto:obninsk-school7@yandex.ru
http://www.40204s007.edusite.ru/


Оглавление
Общие положения..........................................................................................................................................4
Раздел 1. Целевой.........................................................................................................................................5
1.1 Пояснительная записка............................................................................................................................5
1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения обучающимися программы начального общего образования………………………………………5
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы
начального общего образования, в том числе посредством реализации 
индивидуальных учебных планов………………………………………………………………………………5
1.1.3. Общая характеристика программы начального образования…………………………………….6
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования……………………………………………………………..7
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения  программы начального общего образования..........................................................................21
1.3.1. Общие положения
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов……………………………..22
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур………………………………………………..25
Раздел 2. Содержательный

      2.1  Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей........................................................................................................................................28
2.2 Программа формирования универсальных учебных действий…………………………………………..29
2 2 1 Общие положения…………………………………………………………………………………..29
2.2.2. Описание взаимосвязи универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов…………………………………………………………..30
2.2.3. Характеристики регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся………………………………...39
2.3.Рабочая программа воспитания............................................................................................................41
Раздел 3. Организационный.........................................................................................................................42
Учебный план..............................................................................................................................................42
План внеурочной деятельности..................................................................................................................42
Календарный учебный график.....................................................................................................................42
Календарный план воспитательной работы.................................................................................................42
Характеристика условий реализации программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС…………….…………………………….42

3



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования (далее –  ООП  НОО)
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от
31.05.2021 №286 (далее – ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, а
также  примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15).

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.

Содержательный  раздел включает следующие  программы,  ориентированные  на
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей;
  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
  рабочую программу воспитания.

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие
рамки  организации  образовательной  деятельности,  а  также  организационные  механизмы  и
условия реализации программы начального общего образования и включает:
 учебный план;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «СОШ № 7»,
а также в которых МБОУ «СОШ № 7» принимает участие в учебном году или периоде
обучения;

 характеристику условий реализации программы начального общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС.

МБОУ «СОШ № 7», реализующая основную образовательную программу начального
общего  образования,  обязана  обеспечить  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 7»;

 с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «СОШ № 7».

Права  и  обязанности  родителей (законных  представителей) обучающихся  в  части,
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  всеми  детьми  основной
образовательной  программы,  могут  закрепляться  в  заключенном  между  ними  и
образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования
за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1   Цели реализации программы начального общего образования , конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися 
программы начального общего образования.

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,  гражданское,  социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

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

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся  способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников  и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

 использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной

среды (населенного пункта, района, города).

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы начального
общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных
учебных планов

В основе реализации основной образовательной программы лежит   системно-
деятельностный подход, который предполагает:  воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих  требованиям  информационного  общества,  инновационной  экономики,
задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе  принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе

разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы
достижения
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социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей  обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с
ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

1.1.3 Общая характеристика ООП НОО
Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №7» г.  Обнинска составлена с

учетом  особенностей  уровня  начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;

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

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

 с формированием у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им  в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
 центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном  уровне

образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на  овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной  программы

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
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различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
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моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с
активной позицией учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности уровня начального общего образования.

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
       ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования:
1. обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;
2. являются содержательной и критериальной основой для разработки:
 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 7» по 
определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 
деятельности), учебному модулю;

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ 
«СОШ № 7» программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 
обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 
начального общего образования;

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 
образования;

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования отражают  требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности 
(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям 
обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 
дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 
предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 7» в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта
деятельности на их основе, в том числе в части:

      Гражданско-патриотического воспитания:
 становление ценностного отношения к своей Родине - России;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
 уважение к своему и другим народам;
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
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уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений.

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

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

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

благополучия:
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в

окружающей среде (в том числе информационной);
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового воспитания:
 осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и

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

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

самостоятельность в познании.

Метапредметные  результаты освоения  программы  начального  общего  образования  должны
отражать:
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 определять существенный признак для классификации,  классифицировать  предложенные

объекты;
 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и

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

предложенного алгоритма;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:

 определять  разрыв между реальным и желательным состоянием объекта  (ситуации)  на
основе предложенных педагогическим работником вопросов;

 с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать  изменения
объекта, ситуации;

 сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее  подходящий  (на
основе предложенных критериев);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
 особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -
 следствие);
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 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

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

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

представленную в явном виде;
 распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;

2) совместная деятельность:
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в

коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
 Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом

специфики  содержания  предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные
предметы (учебные модули),  ориентированы на применение знаний,  умений и навыков
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обучающимися  в  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  а  также  на
успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают:

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 
должны обеспечивать:
По учебному предмету "Русский язык":
1. первоначальное  представление  о  многообразии  языков  и  культур  на  территории
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
2. понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения;  осознание  значения  русского
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как
языка межнационального общения;
3. осознание  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателя  общей  культуры
человека;
4. овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе  первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:
5. аудирование (слушание):  адекватно  воспринимать  звучащую  речь;  понимать
воспринимаемую  информацию,  содержащуюся  в  предложенном  тексте;  определять  основную
мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на
предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;
6. говорение:  осознавать  цели  и  ситуации  (с  кем  и  где  происходит  общение)  устного
общения;  выбирать  языковые  средства  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи;  использовать  диалогическую  форму  речи;
уметь  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  собеседника;  отвечать  на
вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной
задачей;  соблюдать  нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические
нормы и правильную интонацию;
7. чтение:  соблюдать  орфоэпические  нормы  при  чтении  вслух;  понимать  содержание
предлагаемого  текста;  использовать  выборочное  чтение  с  целью  нахождения  необходимого
материала;  находить  информацию,  заданную  в  тексте  в  явном виде;  формулировать  простые
выводы,  интерпретировать  и  обобщать  содержащуюся  в  тексте  информацию;  анализировать
содержание, языковые особенности и структуру текста;
8. письмо:  осознавать  цели  и  ситуации  (с  кем  и  где  происходит  общение)  письменного
общения;  списывать  текст  с  представленного  образца,  писать  под диктовку в  соответствии с
изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения)
по  соответствующей возрасту  тематике  (на  основе впечатлений,  литературных произведений,
сюжетных  картинок,  просмотра  фрагмента  видеозаписи);  использовать  словари  и  различные
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;
9. сформированность  первоначальных  научных  представлений  о  системе  русского  языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка,
их признаках и особенностях употребления в речи;
10. использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого
этикета.
По учебному предмету "Литературное чтение":
1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию
художественной литературы и произведений устного народного творчества;
2. достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  общего  речевого
развития;
3. осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного  народного
творчества для всестороннего развития личности человека;
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4. первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и
произведений устного народного творчества;
5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного
использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:  прозаическая  и
стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее  представление  о  жанрах);
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки,
фольклорная  сказка);  басня  (мораль,  идея,  персонажи);  литературная  сказка,  рассказ;  автор;
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет;
эпизод,  смысловые  части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным  плавным  чтением,
позволяющим  воспринимать,  понимать  и  интерпретировать  смысл  текстов  разных  типов,
жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).
Предметная область "Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке"
предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа
народов Российской Федерации, в том числе русского языка.
Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном
языке" должны обеспечивать:
    По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык Российской Федерации»: 
1. понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка
как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  понимание значения родного
языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его
изучать;
2. понимание  статуса  и  значения  государственного  языка  республики  Российской
Федерации,  формирование  мотивации  к  изучению  государственного  языка  республики
Российской  Федерации:  понимать  значение  государственного  языка  республики  Российской
Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики
Российской  Федерации;  понимать  необходимость  овладения  государственным  языком
республики  Российской  Федерации;  проявлять  интерес  и  желание  к  его  изучению  как  к
важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по  учебному  предмету
"Государственный язык республики Российской Федерации");
3. сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков
народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой
Родине,  приводить  примеры традиций  и  обычаев,  объединяющих  народы России;  составлять
небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль
родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую
ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными
родному языку;
4. сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии
и  пунктуации  изучаемого  языка,  а  также  умений  применять  полученные  знания  в  речевой
деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с
языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах
изучаемого  коммуникативно-речевого  материала;  группировать  лексику  изучаемого  языка  по
тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием
усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные
формулы  речевого  этикета  (по  учебному  предмету  "Государственный  язык  республики
Российской Федерации");
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5. сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:
6. слушание  (аудирование)  и говорение:  понимать  на  слух речь,  звучащую из различных
источников  (педагогический  работник,  одноклассники,  телевизионные  и  радиопередачи);
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух
интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на
бытовые,  учебные  темы,  обсуждать  поставленные  вопросы,  прослушанные  высказывания;
формулировать  вопросы,  отвечать  на  вопросы  в  соответствии  с  темой  диалога;  применять  в
диалогической  речи  формулы  речевого  этикета,  правила  речевого  поведения  в  различных
учебных  и  жизненных  ситуациях  (понимать  цель  общения,  проявлять  желание  слушать
собеседников,  учитывать  мнение  участников);  решать  учебные  задачи  с  использованием
активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы,
любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название,
качества,  назначение);  уместно  употреблять  в  устной  речи  пословицы,  поговорки  родного
народа,  использовать  изобразительные  и  выразительные  средства  родного  языка  (эпитеты,
сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с
использованием небольших презентаций;
7. аудирование  (слушание):  понимать  на  слух  речь,  звучащую  из  различных  источников
(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы,
участвовать  в  диалогах  на  бытовые,  учебные  темы,  в  обсуждении  прослушанных  или
прочитанных  текстов;  декламировать  стихи  (по  учебному  предмету"Государственный  язык
республики Российской Федерации");
8. чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида(фольклорный,
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем
понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и
кратко);  списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,  словосочетания,  предложения  в
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме
на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение
предложения текста/изложения);
9. чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
письмо:  воспроизводить  речевые  образцы,  списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,
словосочетания,  предложения  в  соответствии  с  решаемой  учебной  задачей;  выполнять
небольшие письменные работы и творческие задания (по  учебному  предмету
"Государственный язык республики Российской Федерации");
10. усвоение  элементарных  сведений  о  языке  как  носителе  культуры  народа:  составлять
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть
России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.
По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":

1. понимание  места  и  роли  литературы  на  изучаемом  языке  в  едином  культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей:

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);
 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств
 (живопись, музыка, фотография, кино);
 иметь  первоначальные  представления  о  взаимодействии,  взаимовлиянии  литератур

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

 находить  общее  и  особенное  при  сравнении  художественных  произведений  народов
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Российской Федерации, народов мира;
 освоение  смыслового  чтения,  понимание  смысла  и  значения  элементарных  понятий

теории литературы:
 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим

воспринимать,  понимать  и  интерпретировать  смысл  текстов  разных  типов,  жанров,
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных

 потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями);
 владеть  техникой  смыслового  чтения  про  себя  (понимание  смысла  и  основного

содержания  прочитанного,  оценка  информации,  контроль  за  полнотой  восприятия  и
правильной интерпретацией текста);

 различать  жанры  фольклорных  произведений  (малые  фольклорные  жанры,  сказки,
легенды, мифы);

 понимать  основной  смысл  и  назначение  фольклорных  произведений  своего  народа
(порадовать,  поучить,  использовать  для  игры),  приводить  примеры  потешек,  сказок,
загадок, колыбельных песен своего народа (других народов);

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

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

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

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль,
последовательность действий, средства художественной выразительности;

 отвечать на вопросы по содержанию текста;
 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
 сравнения, олицетворения);

2. приобщение  к  восприятию  и  осмыслению  информации,  представленной  в  текстах,
сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:

 определять цель чтения различных текстов (художественных,  научно-популярных,
справочных);

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

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

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

доказательства своей точки зрения;
 выполнять  творческие  работы  на  фольклорном  материале  (продолжение  сказки,

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области
"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
типичных  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  отражать  сформированность
иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне  в  совокупности  ее
составляющих-речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной) и должны обеспечивать:
1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического
содержания  речи:  Мир моего  "я".  Мир  моих  увлечений.  Мир вокруг  меня.  Родная  страна  и
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страна/страны изучаемого языка:
 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5
фраз  со  стороны  каждого  собеседника  в  рамках  тематического  содержания  речи  с
вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические
высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4  -  5  фраз  с
вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи;
передавать  основное  содержание  прочитанного  текста;  представлять  результаты
выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая  иллюстративный  материал
(рисунки фото) к тексту выступления;

 аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  педагогического  работника  и
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное
содержание  звучащих  до  1  минуты  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов,
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию
фактического характера в прослушанном тексте;

 смысловое  чтение:  читать  вслух  и  понимать  учебные  и  адаптированные  аутентичные
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила  чтения  и  правильную  интонацию;  читать  про  себя  и  понимать  основное
содержание  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов  объемом  до  160  слов,
содержащих  отдельные  незнакомые  слова,  не  препятствующие  решению
коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать
из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в
них информацию;

 письменная  речь:  владеть  техникой письма;  заполнять  простые анкеты и формуляры с
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов
с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;

2. знание  и  понимание  правил  чтения  и  орфографии;  интонации  изученных
коммуникативных  типов  предложений;  основных  значений  изученных  лексических  единиц

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;
3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное
ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных
и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками

(графически корректно писать буквы изучаемого языка);  орфографическими (корректно
писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и
восклицательный  знаки  в  конце  предложения,  апостроф,  запятую  при  перечислении  и
обращении);
4. использование  языковых  средств,  соответствующих  учебно-познавательной  задаче,
ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной
и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний,  речевых  клише)  в  их  основных  значениях  и  навыками  распознавания  и
употребления  в  устной  и  письменной  речи  изученных  синтаксических  конструкций  и
морфологических форм изучаемого иностранного языка;
5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений
детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном
языке в рамках изучаемой тематики;
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6. овладение  компенсаторными  умениями:  использовать  при  чтении  и  аудировании
языковую, в том числе контекстуальную догадку;
7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках
изучаемой тематики;
8. приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  в  рамках  изучаемой
тематики,  безопасного  использования  электронных  ресурсов  Организации  и  сети  Интернет,
получения информации из источников в современной информационной среде;
9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том
числе  с  участием  в  совместной  деятельности,  понимание  и  принятие  ее  цели,  обсуждение  и
согласование  способов  достижения  общего  результата,  распределение  ролей  в  совместной
деятельности,  проявление  готовности  быть  лидером  и  выполнять  поручения,  осуществление
взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;
10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
11. использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать
источник для получения информации,  оценивать необходимость и достаточность информации
для  решения  поставленной  задачи;  использовать  и  самостоятельно  создавать  таблицы  для
представления  информации;  соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  ситуациях
повседневной жизни и при работе в сети Интернет);
12. знакомить  представителей  других  стран  с  культурой  своего  народа  и  участвовать  в
элементарном бытовом общении на иностранном языке.

Предметные результаты по учебному предмету "Математика"  предметной  области
"Математика и информатика" должны обеспечивать:
1. сформированность  системы  знаний  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  о
десятичном принципе записи чисел;
2. сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять  устно  и  письменно
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
3. развитие  пространственного  мышления:  умения  распознавать,  изображать  (от  руки)  и
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных
инструментов;  развитие  наглядного  представления  о  симметрии;  овладение  простейшими
способами измерения длин, площадей;
4. развитие  логического  и  алгоритмического  мышления:  умения  распознавать  верные
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических
ситуациях,  приводить пример и контрпример,  строить простейшие алгоритмы и использовать
изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;
5. овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод,
правило),  строить  логические  рассуждения  (одно-двухшаговые)  с  использованием  связок
"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";
6. приобретение  опыта  работы  с  информацией,  представленной  в  графической  форме
(простейшие  таблицы,  схемы,  столбчатые  диаграммы)  и  текстовой  форме:  умения  извлекать,
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;
7. использование начальных математических знаний при решении учебных и практических
задач  и  в  повседневных  ситуациях  для  описания  и  объяснения  окружающих  предметов,
процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в
сфере личных и семейных финансов.

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области
"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать:
1. сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и  семейным  традициям,
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МБОУ «СОШ № 7», родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2. первоначальные  представления  о  природных  и  социальных  объектах  как  компонентах
единого  мира,  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы;  связи  мира  живой  и  неживой
природы;  сформированность  основ  рационального  поведения  и  обоснованного  принятия
решений;
3. первоначальные  представления  о  традициях  и  обычаях,  хозяйственных  занятиях
населения  и  массовых  профессиях  родного  края,  достопримечательностях  столицы  России  и
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России;
основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;
4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и
явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;
5. понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе
на материале о природе и культуре родного края);
6. умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические
задачи;
7. приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  (текстовой,
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных
ресурсов  МБОУ  «СОШ  №  7»,  и  сети  Интернет,  получения  информации  из  источников  в
современной информационной среде;
8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием
простейшего  лабораторного  оборудования  и  измерительных  приборов  и  следованием
инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;
9. формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе  выполнения
правил  безопасного  поведения  в  окружающей  среде,  в  том  числе  знаний  о  небезопасности
разглашения  личной  и  финансовой  информации  при  общении  с  людьми  вне  семьи,  в  сети
Интернет  и  опыта  соблюдения  правил  безопасного  поведения  при  использовании  личных
финансов;
10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремления  действовать  в  окружающей  среде  в  соответствии  с  экологическими  нормами
поведения.

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках
учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области
"Основы  религиозных  культур  и  светской  этики" изучаются  учебные  модули:  "Основы
православной  культуры",  "Основы  иудейской  культуры",  "Основы  буддийской  культуры",
"Основы исламской культуры",  "Основы религиозных культур народов России"  или "Основы
светской этики".
Предметные результаты по учебному предмету " Основы религиозных культур и светской этики"
предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать:
По учебному модулю "Основы православной культуры":
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3. осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические  нормы
православной культуры;
4. формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения  религии
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(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей
ее возникновения и развития;
5. знание  названий  священных  книг  в  православии,  умение  кратко  описывать  их
содержание;
6. формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;
7. построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение  нравственности,
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
8. понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного  влияния
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9. овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;  осознание,  что
оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм  поведения  в
обществе;
10. понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,  честного  труда
людей на благо человека, общества;
11. формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия
и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;
 
13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев
унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы иудейской культуры":
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3. осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические  нормы
иудейской культуры;
4. формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения  религии
(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и
развития;
5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;
6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7. построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение  нравственности,
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
8. понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного  влияния
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9. овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;  осознание,  что
оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм  поведения  в
обществе;
10. понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,  честного  труда
людей на благо человека, общества;
11. формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия
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и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;
13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев
унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":
1. понимание  необходимости  нравственного  самосовершенствования,  духовного развития,
роли в этом личных усилий человека;
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3. осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические  нормы
буддийской культуры;
4. формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения  религии
(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и
развития;
5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание;
6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7. построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение  нравственности,
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
8. понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного  влияния
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9. овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;  осознание,  что
оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм  поведения  в
обществе;
10. понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,  честного  труда
людей на благо человека, общества;
11. формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия
и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;
13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев
унижения человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы исламской культуры":
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3. осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические  нормы
исламской культуры;
4. формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения  религии
(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и
развития;
5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;
6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7. построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение  нравственности,
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
8. понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного  влияния
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исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9. овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;  осознание,  что
оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм  поведения  в
обществе;
10. понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,  честного  труда
людей на благо человека, общества;
11. формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия
и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;
13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев
унижения человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы религиозных культур народов России;
4. формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучений
традиционных религий народов России,  называть имена их основателей и основные события,
связанные с историей их возникновения и развития;
5. знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко
описывать их содержание;
6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых
сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;
7. построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение  нравственности,
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
8. понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного  влияния
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;
9. овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;  осознание,  что
оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм  поведения  в
обществе;
10. понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,  честного  труда
людей на благо человека, общества;
11. формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия
и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;
13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев
унижения человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы светской этики":
1. формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для
нравственного развития человека;
2. формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;
4. знание  общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений  и  поведения
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людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах,
свободах и обязанностях гражданина;
5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами
российской светской (гражданской) этики;
6. формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  значении
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;
7. знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности,
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;
8. понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,  честного  труда
людей на благо человека, общества;
9. формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение",
"дружелюбие";
10. формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в истории России, современной жизни;
11. готовность  проявлять  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.
Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство":
1. выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов
и средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3. овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4. умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5. умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;
6. умение  использовать  простейшие инструменты графических  редакторов  для обработки
фотографических изображений и анимации.
 
По учебному предмету "Музыка":
1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать
звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
3. умение  узнавать  на  слух  и  называть  изученные  произведения  русской  и  зарубежной
классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения  современных
композиторов;
4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области
"Технология" должны обеспечивать:
1. сформированность  общих  представлений  о  мире  профессий,  значении  труда  в  жизни
человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2. сформированность  первоначальных  представлений  о  материалах  и  их  свойствах,  о
конструировании, моделировании;
3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4. приобретение  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  при  выполнении
учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием
информационной среды;
5. сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми  инструментами  в
предметно-преобразующей деятельности.

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Физическая  культура"  предметной
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области "Физическая культура" должны обеспечивать:
1. сформированность  общих представлений о физической культуре и  спорте,  физической
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках,
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);
2. умение  использовать  основные  гимнастические  упражнения  для  формирования  и
укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физического  совершенствования,  повышения
физической  и  умственной  работоспособности,  в  том  числе  для  подготовки  к  выполнению
нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса  "Готов к труду и обороне"
(ГТО);
3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности,
соблюдая правила честной игры;
4. овладение жизненно важными навыками плавания (при  наличии  в  Организации
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;
5. умение  вести  наблюдение  за  своим  физическим  состоянием,  величиной  физических
нагрузок, показателями основных физических качеств;
6. умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении  физических  упражнений  и
различных форм двигательной активности.

1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
             ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.3.1. Общие положения

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего
образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся,
освоивших  программу  начального  общего образования к образовательным результатам и
средствам оценки их достижения 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее  — система  оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №7» и
служит основой при разработке МБОУ  «СОШ №7» собственного  «Положения  об  оценке
образовательных достижений обучающихся» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности в системе непрерывного образования Её
основными функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять  управление  образовательным  процессом 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в
образовательной организации являются:

 оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего  мониторинга  МБОУ  «СОШ  №7»,  мониторинговых  исследований
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности
педагогических кадров как основа аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности МБОУ  «СОШ  №7» как  основа
аккредитационных процедур 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  МБОУ  «СОШ  №7». Эти
требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов
освоения основной образовательной программы» настоящего документа.  Система оценки
включает процедуры внутренней и внешней оценки.
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Внутренняя оценка включает:
 стартовую педагогическую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.

 К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального

уровней 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в  п. 1.4.3  настоящей

программы.
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки  образовательной  организации

реализует  системно деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке
образовательных достижений.

       Системно-деятельностный подход  к оценке  образовательных достижений
проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к решению учебно-познавательных и
учебно-практических
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности  обучающихся Он
обеспечивается содержанием и критериями  оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме 

Уровневый подход  служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход  реализуется  за  счёт  фиксации  различных  уровней  достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного
процесса Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания,
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,

тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и
др ) для интерпретации по-  лученных  результатов  в  целях  управления  качеством
образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга: стандартизированных устных и письменных работ,  проектов, практических (в том
числе исследовательских) и творческих работ;

 использования  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  младших
школьников  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка,
взаимооценка);

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний,

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов.

Особенности оценки метапредметных результатов.
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Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые  представлены  в
программе  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  и  отражают
совокупность  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных
дей- ствий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности. 
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:

 универсальных учебных познавательных действий;
 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий 

  Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

1) базовые логические действия:
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравне- ния, устанавливать аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определённому при- знаку;
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;

 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

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

 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на

основе предложенных педагогическим работником вопросов;
  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения

объекта, ситуации;
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на

основе предложенных критериев);
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —
следствие);

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

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

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

представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании

предложенного педагогическим работником способа её проверки;
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся) элементарные правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;

  анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую,  звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) общение:

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;

 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблю-  дать  правила  ведения
диалога и дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зре- ния;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плака-  ты)  к  тексту

выступления;
2) совместная деятельность:

 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом
участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного  формата  планирования,  распределения  промежуточных  шагов  и
сроков;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
o выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

   Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету,  так и администрацией
МБОУ «СОШ №7» в ходе внутришкольного мониторинга. 

В  текущем  учебном  процессе  отслеживается  способность  обучающихся  разрешать
учебные  ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие  владения  познавательными,
коммуника-  тивными  и  регулятивными  действиями,  реализуемыми  в  предметном
преподавании.

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-
навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной
основе  и  может  включать  диагностические  материалы  по  оценке  читательской  и  ИКТ
(цифровой)  грамотности,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных учебных действий. 
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Особенности оценки предметных результатов.
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Основой  для  оценки
предметных  результатов  являются  положения  ФГОС  НОО,  представленные  в  разделах  I
«Общие  положения»  и  IV  «Требования  к  результатам  освоения  программы  начального
общего  образования».  Формирование  предметных  результатов  обеспечивается  каждой
учебной дисциплиной. 

Основным  предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом  учебном  материале  и  способах  действий,  в  том  числе  метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  знание и
понимание, применение, функциональность 

Обобщённый критерий  «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый  критерий  «применение»  включает:  использование  изучаемого
материала  при  решении  учебных  задач,  различающихся  сложностью  предметного
содержания,  сочетанием  универсальных  познавательных  действий  и  операций,  степенью
проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности
по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и  преобразованию  при
решении  учебных  задач/проблем,  в  том  числе  в  ходе  поисковой  деятельности,  учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий  «функциональность» включает  осознанное  использование
приобретённых  знаний  и  способов  действий  при  решении  внеучебных  проблем,
различающихся сложностью предметного содержания,  читательских умений,  контекста,  а
также сочетанием когнитивных операций.

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе
процедур  текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга 

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которая  утверждается  педагогическим  советом
образовательной  организации  и  доводится  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) 

Описание должно включать:
 список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  эта-  пов  их

формирования  и  способов  оценки  (например,  теку-  щая/тематическая;
устно/письменно/практика);

 требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  атте-  стацию  (при
необходимости  —  с  учётом  степени  значимости  отметок  за  отдельные
оценочные процедуры);

 график контрольных мероприятий.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки
готовности  к  обучению  на  данном  уровне  образования. Проводится  администрацией  МБОУ
«СОШ 7» в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с
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целью оценки готовности к изучению  отдельных предметов (разделов). Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ  и
индивидуализации учебного процесса. 

Текущая  оценка  представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей,  т. е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  обучающегося,
включающей его в самостоятельную оценочную деятельность,  и  диагностической,
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся
существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании. В  текущей  оценке
используется  весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные  опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и
взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др )  с  учётом  особенностей  учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса;
при  этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности  обучения и достижении
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим
работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки  и  служить
основанием,  например,  для  освобождения  обучающегося от необходимости выполнять

тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки  уровня  достижения
тематических планируемых результатов по  предмету, которые представлены в тематическом
планировании в примерных рабочих программах.

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и
его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выражен- ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых  данным  обучающимся В портфолио включаются как работы
обучающегося (в том числе  фотографии,  видеоматериалы  и т п  ),  так  и  отзывы на  эти
работы  (например,  наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия,  рецензии  и  др  ).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется
в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  начальной  школе. Результаты,
представленные  в  портфолио,  используются  при  выработке  рекомендаций  по  выбору
индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;

 оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогиче-  ского  работника,
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых
уроков, анализа  качества  учебных заданий,  предлагаемых обучающимся  педагогическим
работником 

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга устанавливается
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решением педагогического совета. Результаты  внутришкольного  мониторинга  являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  педагогического  работника.
Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  достижений
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая,  начиная  со  второго  класса,  проводится  в  конце  каждой  четверти  (или  в  конце
каждого  триместра)  и  в  конце  учебного  года  по  каждому  изучаемому  предмету.
Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не  ниже  базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс. Порядок  проведения  промежуточной
аттестации регламентируется Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.

Итоговая  оценка  является  процедурой  внутренней  оценки  образовательной
организации  и  складывается  из  результатов  накопленной  оценки  и  итоговой  работы  по
предмету. 

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические  задачи, построенные на основном содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за
выполнение,  как  минимум, трех (четырех)  итоговых работ (по русскому языку,  родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень
усвоения  обучающимися  опорной системы знаний по русскому языку,  родному языку  и
математике,а также уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.

1. Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и  способен
использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач
средствами  данного  предмета.  Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов  по всем основным
разделам  учебной  программы,  как  минимум,  с  оценкой  «зачтено»  (или
«удовлетворительно»),  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2. Выпускник  овладел  опорной системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующем  уровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов  по всем основным
разделам  учебной  программы,  причем  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена
оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ
свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее  65%  заданий  базового  уровня  и
получении  не  менее  50% от  максимального  балла  за  выполнение  заданий  повышенного
уровня.

3. Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
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необходимыми для  продолжения  образования  на  следующем уровне  образования.  Такой
вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не  зафиксировано
достижение планируемых результатов по в сем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня.

Педагогический совет МБОУ «СОШ № 7» на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующий уровень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом с  учетом
динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение опереводе  обучающегося  на  следующий  уровень  общего  образования
принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики
обучающегося.

Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне

начального общего образования;
• портфолио выпускника;
• экспертных  оценок  классного  руководителя  и  педагогических  работников,

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника:
• отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  достижению

личностных, метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной

траектории на  уровне основного общего образования с учётом интересов  обучающегося,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей). 

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца. 

Оценка  результатов  деятельности  МБОУ  «СОШ  №7»  начального  общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования с учетом:

 результатов мониторинговых исследований разного уровня(федерального,
 регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального общего

образования;
 особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в  ходе данных процедур является  также  текущая  оценочная  деятельность
МБОУ  «СОШ  №  7»  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание  динамики  образовательных
достижений выпускников начальной школы МБОУ «СОШ № 7».

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Содержательный раздел программы начального общего образования включает
следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и
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личностных результатов:
 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе

внеурочной деятельности), учебных модулей;
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 рабочую программу воспитания.

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

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

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебных модулей должны включают:

 содержание  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной  деятельности),
учебного модуля;

 планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе
внеурочной деятельности), учебного модуля;

 тематическое  планирование  с  указанием  количества  академических  часов,  отводимых  на
освоение  каждой  темы  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной
деятельности),  учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных
(цифровых)  образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-методическими  материалами
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции  цифровых  образовательных
ресурсов),  используемыми  для  обучения  и  воспитания  различных  групп  пользователей,
представленными  в  электронном  (цифровом)  виде  и  реализующими  дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.

Рабочие  программы  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  также  содержат  указание  на
форму проведения занятий.

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

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются
приложением 1 к ООП НОО .

2.2. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

2.2.1. Общие положения
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  МБОУ  «СОШ  №7»,

направлена  на  гармоничное  развитие  личности  обучающихся  в  направлении,  заданном
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом.  В  соответствии  с  данным
подходом была поставлена следующая цель.

Цель  программы:  обеспечить  формирование  и  регулирование  различных  аспектов
освоения метапредметных умений и развитие личности обучающегося. Как и программы по
отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий
конкретизирует  соответствующий  раздел  Фундаментального  ядра  содержания  начального
общего образования.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов;
2. характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных

учебных действий.
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5. описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС.

 УУД  у  обучающихся  начальной  школы  должны  оказывать  значительное
положительное влияние:

во-первых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  всеми  учебными
предметами;

      во-вторых,  на  развитие  психологических  новообразований  этого  возраста,
обеспечивающих  становление  способности  к  применению  полученных  знаний  и  к
самообразованию обучающегося;

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьника- ми начальными навыками

работы  с  развивающими  сертифицированными  обучающими  и  игровыми  цифровыми  ре-
сурсами;

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об
информационной  безопасности  при  работе  с  обучающими и игровыми цифровыми ресур-
сами.

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной
школе  как  субъекта  учебной  деятельности  и  образовательных  отношений  в  современных
условиях цифровой трансформации образования.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа
школьного  образования  возможна,  если  устанавливаются  связь  и  взаимодействие  между
освоением  предметного  содержания  обучения  и  достижениями  обучающегося  в  области
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

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

2) развивающиеся  УУД обеспечивают протекание  учебного процесса  как  активной
инициативной поисково-исследовательской деятельности на  основе применения различных
интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического  мышления,  связной  речи  и
воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

3) под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познавательной  деятельности:
универсальность  как  качественная  характеристика  любого  учебного  действия  и
составляющих  его  операций  позволяет  обучающемуся  использовать  освоенные  способы
действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных
(виртуальных)  моделей  изучаемых  объектов,  сюжетов,  процессов,  что  положительно
отражается на качестве изучения учебных предметов;

4) построение  учебного  процесса  с  учётом  реализации  цели  формирования  УУД
способствует  снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего  риски,  которые
нарушают  успешность  развития  обучающегося  и  формирует  способности  к  вариативному
восприятию предметного  содержания в  условиях реального и виртуального представления
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе
завершения ими освоения программы начального общего образования.
   2.2.2.   Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием

учебных     предметов 
УМК «Перспектива»

Каждый  из  предметов  УМК  «Перспектива»,  помимо  прямого  эффекта  обучения  –
приобретения  определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад  в  формирование
универсальных учебных умений:

- коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситуации
общения,  адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое  речевое  высказывание;
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контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из
текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;  выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

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

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающи
й мир

личностные жизненное
самоопределени
е

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразовани
е

нравственно-
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
иностранный язык (английский), окружающий мир, технология, 
физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной
речи в 
письменную)

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

широкий 
спектр 
источников 
информации

познавательные
логические

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем.
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

коммуникативны
е

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями -  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

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

1. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,  планировании и
организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-психологических
особенностей обучающихся.

32



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

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

5.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с  помощью
Универсального  интегрированного  портфолио,  который  является  процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Большую  роль  в  деятельности  ученика  играет  предметная  область  «Искусство»,

включающая  предметы  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка».  Прежде  всего,  они
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе  изучения
обучающимися системы учебных предметов  и дисциплин,  в метапредметной деятельности,
организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач  жизнедеятельности
обучающихся.
На уровне начального  общего образования при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее  риск  развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает
возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв
обеспечивают  развитие  знаковосимволических  действий  —  замещения  (например,  звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования
модели  (видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создает  условия  для
формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в  грамматической  и
синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных  учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
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литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в

системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-
              турных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
• основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим  историческим

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
• эмоциональноличностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей;
• умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом  целей

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

• умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный  язык» обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных  действий,

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:

• общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования  обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать
собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  свое  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и  мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  ее  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
текста  и умение прогнозировать  развитие его сюжета;  умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;

34



различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической  ситуации,
представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне  образования.  В  процессе  обучения
обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и  обеспечивает
формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и  социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий  мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации
и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и
его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

• формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом
времени  прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации  в  основных  исторических
событиях  своего  народа  и  России  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и
достижения своего народа и России;  умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;

• формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

• развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета  способствует
принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию  необходимости
здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,  психического  и
психологического здоровья.
Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных

универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности,  включая умение

поиска и работы с информацией;
• формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых

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

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,  аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств;  установления причинноследственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для  формирования
общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов  природного  и
социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое  моделирование
является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических
операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,  аналогий,  причинноследственных
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связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются  к  регулятивным  действиям  —  целеполаганию  как  формированию  замысла,
планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.
В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой и  отечественной  культуре  и  освоение
сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства
других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности,
толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы
творческого самовыражения,  способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка». Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-  творческой
деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:

• формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за
свою Родину,  российский народ и  историю России,  осознание  своей этнической и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского общества;

• формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии культур;

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование  творческой  активности  и  познавательного  интереса  при  решении

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
• развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
• формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к

культурным и духовным ценностям.
В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее  народов,  понимание  роли музыки в  жизни человека  и  общества,  духовно-нравственном
развитии  человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать
музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических
композиций,  исполнении  вокально-хоровых  и  инструментальных  произведений,  в
импровизации.
Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое  отношение  к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация  программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,  развитие
коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,  способности  к
дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать
культурный досуг,  самостоятельную музыкально-творческую деятельность,  в том числе,  на
основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в  различных  видах
музыкальной деятельности;

• освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в  процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

• использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

• использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;

• умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в
процессе  интонационно-  образного,  жанрового  и  стилевого  анализа  музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;

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

• овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;

• использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в  том  числе  умение  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

• следственных связей,  построения рассуждений,  отнесения к  известным понятиям в
процессе  слушания  и  освоения  музыкальных  произведений  различных  жанров  и
форм;

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в
процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и  инструментальной
деятельности;

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
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явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Музыка»; 

• овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в  процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате  реализации программы обучающиеся  смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном
искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных

учебных действий обусловлены:
• ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы

формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые

являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе  выполнения  различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную ориентировочную  основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);

• специальной  организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;

• формированием  первоначальных  элементов  ИКТкомпетентности  обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

• формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;

• развитие  знаковосимволического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного  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
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения
действия); контроль, коррекция и оценка;

• формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий;

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;
• развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации

совместнопродуктивной деятельности;
• развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и

художественной конструктивной деятельности;
• формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;

• ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности
к предварительному профессиональному самоопределению;

• формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного 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
конструктивных стратегий самообладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
• в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении
целей  и  способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности;  конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный
контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнера  и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

Отличительной особенностью УМК «Перспектива» является то, что основой всех учебных
предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».

Приведем  пример,  как  формируется  одна  из  характеристик  достижения  личностных
результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива».

Формирование  основ российской  гражданской идентичности,  чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках введены соответствующие
разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.

В  курсе  «Математика  «Учусь  учиться»  с  этой  целью  тексты  заданий  в  учебниках
погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов,
денежных  единиц  и  т.д.),  несут  в  себе  гуманистический  потенциал  созидания,  добра,
справедливости.

В разнообразных заданиях  вычислительного и исследовательского  характера  учащиеся
одновременно  с  освоением  знаний  по  математике  выполняют  дешифровку  текстов  и  на
доступном для  них уровне знакомятся  с  историей  развития  математического знания на Руси
(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины,
массы,  объема,  историей  календаря на  Руси и др.),  великими российскими деятелями науки и
культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с
героическим  историческим  прошлым  нашей  страны (например,  датами  начала  Великой
Отечественной войны победы в ней и др.).

Содержание  заданий  по  математике  способствуют  организации  самостоятельной  работы
учащихся с  информацией о России:  справочной и художественной литературой,  региональными
энциклопедиями,  электронными  образовательными  ресурсами.  Таким  образом,  у  учащихся
развивается  интерес  к  истории  России  и,  в  частности,  к  истории  своего  региона,
воспитывается чувство гордости за свою страну.

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой
нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким
образом,  чтобы  младшие  школьники  получили  представление  о  России  как  об  огромной  и
великой  державе.  Дети  узнают  о  географии  России,  о  древних  городах  нашей  страны.
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Многочисленные  тексты  об  известных  людях  России  также  ориентированы  на  воспитание
чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.

Учебники  ориентируют  учащихся  на  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности  при  сохранении  уважения  к  представителям  других  народов.  Эта  цель
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и
с помощью текстов, в которых содержится установка  на воспитание любви к своему родному
краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества.

В  курсе  «Литературное  чтение» материалы  учебников  показывают  красоту  родного
края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира.

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием  разделов
«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным
фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали,
Торжка,  Владивостока  и  др.  Произведения  русских  писателей  и  поэтов  показывают  красоту
родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников. 

В курсе  «Окружающий мир» с  этой  целью предусмотрен  раздел  «Родная  страна»  (1
класс),  в  котором  дети  знакомятся  с  государственными  символами  России (гербом,  флагом,
гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема
«Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов
России в сопоставлении и взаимных связях. 

В  учебнике  3  класса  гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы
«Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени»,
«Мы строим будущее России».

В курсе «Технология» учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для России
промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в
этих  отраслях,  а  также  технологическими  процессами  современных  производств  Российской
Федерации,  работой  промышленных  предприятий  нашей  страны,  продукцией,  которую  они
выпускают. 

Практические  работы  по  изготовлению  изделий  традиционных  ремесел,  современных
костюмов  разных  народов  России  формируют  у  учащихся  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других
народов. 

В курсе «Музыка дети знакомятся с государственной символикой Российского государства,
произведениями отечественного музыкального искусства.

В  курсе  «Изобразительное  искусство»  достижение  указанных  результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе «Английский язык» личностными результатами изучения иностранного языка в
начальной школе являются:

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения  между

людьми;
- знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого

иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской  художественной
литературы, традиции)

2.2.3. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
          универсальных учебных действий обучающихся.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  представляют  совокупность  операций,
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
—методы  познания  окружающего  мира,  в  том  числе  представленного  (на  экране)  в  виде
виртуального  отображения  реальной  действительности  (наблюдение,  элементарные  опыты  и
эксперименты; измерения и др.);
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—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
—работа с информацией, представленной в разном виде и фор- мах, в том числе графических
(таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экра- не).
Познавательные  универсальные  учебные  действия  становятся  предпосылкой  формирования
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
• определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
предложенные объекты;
• находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
• устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных педагогическим работником вопросов;
• с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать  изменения
объекта, ситуации;
• сравнивать  несколько вариантов решения  задачи,  выбирать  наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
• проводить  по предложенному плану опыт,  несложное исследование  по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -
• следствие);
• формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
• прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;
1)  работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
• согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную в явном виде;
• распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
• соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности
при поиске информации в сети Интернет;
• анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую,  информацию в
соответствии с учебной задачей;
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  являются  основанием  для
формирования  готовности  младшего  школьника  к  информационному  взаимодействию  с
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности,  и даже с самим собой.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  целесообразно  формировать  в  цифровой
образовательной среде  класса,  школы.  В соответствии с  ФГОС НОО коммуникативные УУД
характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:
1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую
деятельность с ними;
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2) 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;
3) успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное  создание  текстов
разного типа — описания,  рассуждения,  повествования),  создание и видоизменение экранных
(виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,  бытового  назначения  (самостоятельный
поиск, реконструкция, динамическое представление);
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание
собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников,  умение  договариваться,  уступать,
вырабатывать  общую  точку  зрения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий
неконтактного информационного взаимодействия.
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога
и дискуссии;
• признавать возможность существования разных точек зрения;
• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
• готовить небольшие публичные выступления;
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
• принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной
работы;
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• ответственно выполнять свою часть работы;
• оценивать свой вклад в общий результат;
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Регулятивные  универсальные  учебные  действия  есть  совокупность  учебных  операций,
обеспечивающих  становление  рефлексивных  качеств  субъекта  учебной  деятельности  (в  на-
чальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с
ФГОС НОО 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 задачи;
6) корректировать  при  необходимости  процесс  деятельности.  Важной  составляющей
регулятивных  универсальных  действий  являются  операции,  определяющие  способность
обучающегося  к  волевым  усилиям  в  процессе  коллективной/  совместной  деятельности,  к
мирному  самостоятельному  пред-  упреждению  и  преодолению  конфликтов,  в  том  числе  в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
• выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
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• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
В рабочих программах МБОУ «СОШ №7» требования и  планирумые результаты совместной
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что
способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах,  участие
которых обеспечивает её успешность: 
1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться,  рассуждать,
находить  компромиссные  решения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий
неконтактного информационного взаимодействия;
2)  волевые регулятивные умения (подчиняться,  уступать,  объективно оценивать вклад свой и
других в результат общего труда и др.).

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
31. Учебный план  Приложение 6
3.2 План внеурочной деятельности Приложение 7
3.3. Календарный учебный график  Приложение 8
3.4. Календарный план воспитательной работы Приложение 
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