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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой Основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза Эдуарда 

Дмитриевича Потапова» являются Закон РФ «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

1.1. Назначение ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направляет на формирование общей культуры обучающихся, 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа сформирована с учетом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа – особый этап в жизни ребенка, связанный с: 

 изменением ведущей деятельности ребенка – переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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 расширение сферы его взаимодействия с окружающим миром, 

развитие потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

которая определяет новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 формирование у школьника умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в ходе образовательного процесса; 

 изменение самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 

и межличностными отношениями, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

В основе реализации ООП 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, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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 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 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.2. Структура ООП НОО (п.16 ФГОС НОО) 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

3. Учебный план НОО. 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени НОО. 

5. Программы отдельных предметов, курсов. 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени НОО. 

7. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 
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8. Создание информационно-образовательной среды начальной школы, 

ориентированной на достижение новых образовательных 

результатов. 

 

1.3. Этапы реализации ООП НОО 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП 

НОО делится на три этапа. 

Первый этап (первый триместр первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. 

В этот период у детей наиболее интенсивно происходит осмысление 

нового социального положения, закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной деятельности, общению с учителями  

и одноклассниками, самому пребыванию в ОУ. 

Цели этапа: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработать основные правила и нормы школьной жизни. 

Решение задач данного периода образования решается через 

образовательный модуль «Первый раз в первый класс», рассчитанный на 170 

часов (первые два месяца обучения). 

Второй этап (второй триместр первого класса – первое полугодие 

четвертого класса). Его основная цель – конструирование коллективного 

«инструмента» учебной деятельности в учебной общности класса. 

Третий этап (второе полугодие четвертого года обучения), как и первый, 

имеет переходный характер. 

Цель этапа – обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ООП НОО 

Целью реализации ООП НОО являются обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок данной программы, овладение им знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянием здоровья. 

2.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО  

a) личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

б) метапредметные результаты: освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

в)   предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основопологающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной картины мира. 
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2.2. Ключевые компетентности 

Особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые 

должны быть сформированны к концу обучения в начальной школе: 

1) в отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений 

не хватает для успешного действия; 

 умение формулировать предложения о том, как искать недостающий 

способ действия (недостающее знание); 

 умение находить информацию, недостающую для решения задачи, в 

литературе, у взрослых, в других источниках информации, в том числе 

в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.; 

2) в отношении содержательной коммуникации: 

 владение способами внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решении учебных задач; 

 умение презентовать свои достижения, что позволяет превращать 

результат своей работы в продукт, предназначенный для других; 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения, в том числе пробы 

общения в сети Интернет; 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в 

них существенное по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения 

(литературные, музыкальные, изобразительного искусства) с разных 

позиций (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммунпикации и 

продолжать их логику мышления; 

3) в отношении владения информацией: 



7 
 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный 

текст (независимо от скорости чтения), определять главную мысль 

текста, находить в тексте незнакомые слова, определять их значение 

способами, составлять простейший план несложного текста для 

пересказа, рассказывать несложный текст по плану, описывать устно 

объект наблюдения; 

 классифицировать объекты, использовать сравнение для установления 

общих и специфических свойств объектов, высказывать суждения по 

результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и 

диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о 

природных и социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие 

информацию об объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, 

инструментов и технических устройств в соответствии с их 

назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с графическими средствами (знаковыми, графическими, 

словестными) в рамках изученного материала; 

4) в отношении саморазвития: 

 способность осуществлять осознанный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способности критично и содержательно оценивать ход своей 

предметной работы и полученный результат, сознательно 

контролировать свои учебные действия; 
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 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и 

чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и 

склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если 

эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

 умение определять последовательность действий для решения 

предметной задачи, осуществлять простейшее планирование своей 

работы; 

 умение обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или 

иным способом; 

 умение на основе установленных причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия 

известным способом, определять объем таких заданий, способы их 

выполнения; 

 умение предполагать, какие ошибки можно допустить при решении 

того или иного задания в рамках действия освоенными способами; 

 умение определять степень сложности заданий, находить образцы для 

проверки работы; 

 умение сопоставлять свою работу с образцом, оценивать свою работу 

по критериям, выработанным в классе; 

 умение сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, родителей), осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

2.3. Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП 

Для достижения образовательных результатов младший школьник 

должен в ходе реализации ООП решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 
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 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 

искать средства их решения; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 

 научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами в 

игре, воплощать в игровом действии, научиться удерживать правило и 

следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 

воплощение в творческом продукте, овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов. 

 

2.4. Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных 

результатов педагоги должны решить следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности, создать комфортные условия для своевременной 

смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения 

игры из непосредственной  цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации обучающимися; 
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побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей, 

организовывать  усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы, осуществлять функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности 

обучающегося (совместно с обучающимися ставить творческие 

задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов 

творчества обучающихся через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т.п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщать их к общественно значимым делам. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

Механизмом реализации ООП НОО является учебный план. 

3.1. Учебный план основного образования 

Образовательный процесс осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Уроки в 1-х классах имеют продолжительность 35 минут, во 2-х, 3-х, 4-х 

классах – 45 минут.  В 1-х классах максимально допустимая недельная 

нагрузка – 21 час,  во 2-4 классах максимально допустимая недельная 

нагрузка– 23 часа .   

В начальной школе используются следующие программы: развивающая 

система Л.В. Занкова, «Планета знаний» под редакцией И.А. Петрова, 

«Гармония» под редакцией Н.Б. Истоминой, «Школа России», «Школа 2100» 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х часов в 

неделю.   

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени начального общего образования являются: 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

-расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам и др.). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается  в 4 классе в течении всего учебного года в объеме 1 часа в 

неделю за счет часов учебного предмета «Родной язык».  

Реализация  программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется   в 

качестве  учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

Раздел «Практика работы на компьютере» изучается в 3-4 классах в 

качестве учебного модуля  учебного предмета «Технология». 
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Учебный курс «Мичуринсковедение» - во 2-4 классах ведется за счёт 

классных часов. В 1 классах учебный предмет «Мичуринсковедение» 

изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Литературное чтение». 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ  1 СТУПЕНИ 

МОУ СОШ № 18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича 

Потапова 

на 2012-2013 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Классы/количество часов в год 

1абвг 2абвг 3абв 4абв 

Инвариантная часть: 

Русский язык  5 5 5 4 

Литературное чтение  4 4 3 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики  
- - - 1 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология  1 1 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

ВСЕГО: 21 23 23 23 

Вариативная часть  - - - - 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  
21 23 23 23 
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НОО 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) – 

средства, которыми должен обладать человек по включению в современные 

процессы, а также в специфические человеческие формы мышления, 

деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие лицо 

современного мира и современной экономики. 

Ключе

вые 

компе 

тент

ности 

Умения  

И
н

ст
р
ум

е

н
т

 Форма 

(вид) 

оценки 

1 2 3 4 

К
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 в

 р
еш

ен
и

и
 п

р
о
б
л
ем

 (
за

д
ач

) 

 Видеть сильные и слабые стороны результата своей 

деятельности; 

 получать дополнительные данные, выбирать метод для 

решения; 

 уточнять формулировку задачи; 

 выдвигать и проверять гипотезы; 

 переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; 

 выявлять и использовать аналогии; 

 оценивать продукт деятельности на основе критериев; 

 формулировать вывод о соответствии полученного 

продукта замыслу; 

 сравнивать характеристики запланированного и 

полученного продукта; 

 выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку 

своей деятельности; 

 планировать решение задачи, определять ресурсы для 

ее решения  

 

У
ч
еб

н
ы

е 
и

 п
р
о
ек

тн
ы

е 
м

ет
о
д

ы
 (

те
х
н

о
л
о
ги

и
),

 

н
о
ся

щ
и

е 
м

ет
ап

р
ед

м
ет

н
ы

й
 х

ар
ак

те
р
. 

Н
ал

и
ч
и

е 

р
аз

н
о
в
о
зр

ас
тн

ы
х
 г

р
у
п

п
 

К
о
л
л
ек

ти
в
н

о
е 

р
еш

ен
и

е 
в
 м

ал
о
й

 г
р
у
п

п
е,

 

п
у
б
л
и

ч
н

о
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 р

аб
о
ты

, 

эк
сп

ер
тн

ая
 о

ц
ен

к
а 

д
ей

ст
в
и

й
 к

аж
д
о
го

 ч
л
ен

а 

гр
у
п

п
ы

 с
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 э
к
сп

ер
та

, 
н

а 
о
сн

о
в
е 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
 р

аз
р
аб

о
та

н
н

о
й

 э
к
сп

ер
тн

о
й

 к
ар

ты
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У
ч
еб

н
ая

 (
о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
) 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

 Подбирать необходимые задания для ликвидации 

проблем вы обучении; 

 осуществлять свободный выбор продукта, 

предъявляемого «для оценки» учителю, классу; 

 самостоятельно определять критерии для оценивания; 

 оценивать свою работу по заданным критериям; 

 находить образцы для проверки работы, сопоставлять 

свою работу с образцом; 

 определять для себя сложность задания (осуществлять 

адекватный выбор); 

 видеть (определять) ошибкоопасные места (возможные 

ошибки) при решении практической задачи; 

 определять объем заданий, необходимых для 

ликвидации проблемных зон в обучении; 

 осуществлять простейшее планирование своей 

деятельности; 

 осуществлять сознательный выбор заданий разного 

уровня трудности, материала для тренировки и 

подготовки творческих работ; 

 определять причины своих и чужих ошибок, 

подбирать из предложенных заданий те, с помощью 

которых можно ликвидировать выявленные ошибки; 

 высказывать предложения о неизвестном, предлагать 

способ проверки своих гипотез, инициировать поиск и 

пробы известных (неизвестных) способов действий; 

 оценивать задачи (ситуации) как подходящие под 

данный способ действия или выходящие за границы 

способа; 

 доопределять и переопределять задачи в конкретных 

условиях; 

 определять границы собственного знания/незнания 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

и
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

е 
д
о
м

аш
н

ей
 с

ам
о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты
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у
ч
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щ
и
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ы
п

о
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н
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н
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и
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о
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о
я
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л
ь
н

о
й
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о
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, 

ан
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о
я
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л
ь
н

о
й

 р
аб

о
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 у
ч
и

т
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о
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е 

о
ц

ен
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о
л
ь
н

и
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о
ц

ен
к
о
й

 у
ч
и
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л
я 
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И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ая

 к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь 

 Правильно выполнять действия в соответствии с 

заданной инструкцией; 

 находить  в справочниках, словарях и поисковых 

системах ответ на интересующий вопрос; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, 

содержащие информацию об объектах и процессах; 

 представлять результаты данных в виде простейших 

диаграмм и таблиц; 

 использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывание 

суждений по результатам сравнения; 

 осуществлять устное описание объекта наблюдения; 

 пересказывать несложный текст по плану; 

 составлять простейший план несложного текста для 

пересказа; 

 определять главную мысль текста, находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значения разными 

способами; 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой 

научно-популярный текст (независимо от скорости); 

 формулировать прямые выводы, заключения на основе 

фактов, имеющихся в сообщении (тексте); 

 интерпретировать  и обобщать информации; 

 различать точки зрения, выраженные в тексте; 

 вычитывать информацию из текста, различая описания 

фактов и явлений и их объяснение; 

 отсеивать лишние «зашумляющие» данные и видеть 

дефицит данных; 

 выделять из представленной информации ту, которая 

необходима для решения поставленной задачи; 

 находить в сообщении информацию, заданную в явном 

или неявном виде; 

 выбрать способы получения информации; 

 уметь планировать действия по поиску информации, 

формулировать поисковые вопросы 

П
р
о
ек

тн
ы

е 
за

д
ач

и
, 

п
р
о
ек

ты
, 
тр

ех
у
р
о

в
н
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ы

е 
за

д
ач

и
 

Р
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и
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за

д
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 и
 и

х
 б
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ь
н
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ц
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к
а
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К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 к

о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

 Понимать позиции разных участников коммуникации 

и продолжать их логику мышления; 

 осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками исследования (в том числе пробы 

общения в Интернете); 

 презентовать свои достижения (превращать результат 

своей работы в продукт, предназначенный для других); 

 использовать способы внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия при решении учебно-

практических задач; 

 вести дискуссию и участвовать в ней; 

 проводить интервью; 

 выступать с мультимедийным сопровождением; 

 создавать текст-рассуждение, обосновывая свою 

гипотезу или вывод из опыта; 

 создавать текст-описание проведенных наблюдений и 

опытов; 

 формулировать собственное мнение в понятной для 

собеседника и аудитории форме; 

 создавать объекты со ссылками и иллюстрациями, 

графические схемы, планы, видео- и аудиозаписи; 

 создавать сообщения различной природы (устные, 

письменные тексты) 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
в
за

и
м

о
д
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ст
в
и

я,
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ы
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о
р
ч
ес

к
и

е 
р
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ц
и

и
 

П
у
б
л
и
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н

о
е 

п
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ъ
я
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у
л
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о
в
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К
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

в
за

и
м

о
д
ей

ст
в
и

я 

 Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной работе, в том числе и в ситуации 

конфликта и столкновения интересов; 

 инициировать и осуществлять сотрудничество со 

сверстниками; 

 инициировать и осуществлять сотрудничество со 

взрослым (учителем); 

 учитывать и координировать различные мнения в 

общении и сотрудничестве; 

 проявлять интерес к различным точкам зрения; 

 учитывать и использовать другое мнение, отличное от 

своего 

Г
р
у
п

п
о
в
о
е 

и
 м

еж
гр

у
п

п
о
в
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в
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и
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о
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ц

и
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о
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Э
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ы
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су
ж

д
ен

и
я
 и

 

о
ц

ен
к
а 

Формирование названных компетентностей связано с выбором 

образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов 

обучения и воспитания в начальной школе педагог обязан руководствоваться 

возрастными особенностями и возможностями младших школьников и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от одной 

ступени образования к другой. Поэтому на первой ступени обучения активно 

внедряются следующие методы и технологии: 
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 деятельностные методы обучения, предполагающие приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

 технологии учебного сотрудничества, обеспечивающие расширение 

видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного 

опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, широкое применение всех видов 

коммуникации, в том числе использование возможностей ИКТ; 

 игровые технологии, способствующие решению основных учебных 

задач на уроке; 

 оценочные системы, ориентированные на обучение детей само- и 

взаимооцениванию. 
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5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

Область  Предмет  
Система, модель 

обучения 

Программа 

(название, автор) 

Филология  

Обучение грамоте 

(чтение) 

Система Занкова  

«Планета знаний»  

Обучение грамоте 

(письмо) 

Система Занкова  

«Планета знаний»  

Литературное 

чтение 

Система Занкова  

«Планета знаний»  

«Школа России»  

«Школа 2100»  

Русский язык 

Система Занкова  

«Планета знаний»  

«Школа России»  

«Школа 2100»  

Математика  Математика  

Система Занкова  

«Планета знаний»  

«Гармония»  

«Школа 2100»  

Обществознание и 

обществознание 
Окружающий мир 

Система Занкова  

«Планета знаний»  

«Школа России»  

«Школа 2100»  

Искусство и 

технология 
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6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НОО  

 6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени НОО 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа РФ. 

На основе национального воспитания идеала формируется основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени НОО: 

1) в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимися ценности человеческой жизни. 

2) в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических т демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, 

к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России; 

3) в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 
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 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

6.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени НОО 

Система базовых национальных ценностей (в соответствии с 

Концепцией): 

 патриотизм; 

 социальная солидарность; 

 гражданственность; 

 семья; 

 личность; 

 труд и творчество; 

 наука; 

 традиционные религии; 

 искусство и литература; 

 природа; 

 человечество. 

 

6.3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО 

Направления Ценности  
Формы и виды 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

Беседы, диспуты, 

экскурсии, средства 

музейной 

педагогики 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этнического 

сознания 

Нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинство человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

Беседы, диспуты, 

экскурсии, 

совместная работа с 

библиотекой 
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светской этике 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

На уроках и в 

формах внеурочной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье (физическое, нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое), стремление к 

здоровому образу жизни  

Беседы, диспуты, 

совместная работа с 

психологической 

службой, 

спортивные 

мероприятия 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание 

Беседы, диспуты, 

экскурсии 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

Беседы, диспуты, 

экскурсии, музейная 

педагогика 
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7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением ФГОС – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью) 

Система оздоровительных мероприятий, проводимых в ОУ: утренняя зарядка, 

уроки двигательной активности, проходящие на улице, лыжная подготовка, 

правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления 

обучающихся (проведение игр, работа за конторками, физминутка) 

Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья 

Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях ОУ и учреждений дополнительного 

образования детей; при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований) 

Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха 

Получение навыков слежения за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационального пользования  оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений) 

Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 

психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива ОУ) 

(в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками ОУ, 

родителями (законными представителями)) 

Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения,  рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями)) 
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8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ООП НОО  

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе 

планируемых результатов, которые признаны обеспечить связь между 

требованиями стандарта и образовательным процессом и системой оценки. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 
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внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя 

оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

 Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не 

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 

системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный 

процесс. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
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содержанию учебных предметов в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя),  иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса.  

При оценке материалов, характеризующих достижения обучающихся во 

внеурочной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

целесообразно основываться на особенностях новой системы оценки и 

прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных учреждений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, 

что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего 

развития».  

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 5-бальной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижения опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»).  

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования  принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 
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- даются психолого-педагогические рекомендации призванные 

обеспечить успешную реализация намеченных задач на следующей степени 

обучения.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается 

расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 

существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 

достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования), 

добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 

о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.  

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели 

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
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каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

 В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой 

из вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
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адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

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

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности  моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
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децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отичающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу  учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 
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которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии споставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково- символические средства для создания 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 
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заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта,действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей внеучебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-
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первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде 

всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
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средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общегообразования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Способность к решению другого класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
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знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией, а также  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся  опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать  индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

   


