
Ж)
2—3

учебныхчаса

Кто создаёт 
музыкальны 
йспектакль?

Профессии 
музыкального театра: 
дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 
балерины и танцовщики, 

художники и т. д.

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера 
музыкального спектакля. Знакомство с миром театральных 

профессий, творчеством театральных режиссёров, художников и
др.

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных 
постановках. Обсуждение различий в оформлении,режиссуре. 
Создание эскизов костюмов и декораций к одному изизученных 

музыкальных спектаклей.

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о : Виртуальный квест по 
музыкальному театру



З) Патриотичес История создания, Чтение учебных и популярных текстов об истории создания
2—6 каяи значение музыкально- патриотических опер, фильмов, о творческих поисках

учебных народная сценических и экранных композиторов, создававших к ним музыку. Диалог
часов тема в произведений, с учителем.

театре и посвящённых нашему Просмотр фрагментов крупных сценических произведений,
кино народу, его истории, 

теме служения 
Отечеству. Фрагменты, 
отдельные номера из 
опер,балетов, музыки 

к фильмам1

фильмов. Обсуждение характера героев и событий.Проблемная 
ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? Разучивание, 
исполнение песен о Родине, нашей стране,исторических 

событиях и подвигах героев.
На выбор или факультативно:

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильма 
патриотического содержания.

Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической
тематики

1 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к 
кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др.



Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися 

психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения 
является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 
осознание собственных душевныхдвижений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так 
и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных 
средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 
настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.

№ блока, 
кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
1—3

учебныхчаса

Красота и 
вдохновение

Стремление человекак 
красоте

Особое состояние — 
вдохновение. 

Музыка — возможность 
вместе переживать 

вдохновение, 
наслаждаться красотой. 
Музыкальное единство 
людей — хор, хоровод

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновенияв жизни
человека.

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём 
внутреннем состоянии.

Двигательная импровизация под музыку лирическогохарактера 
«Цветы распускаются под музыку».

Выстраивание хорового унисона — вокального и 
психологического. Одновременное взятие и снятие звука, навыки 

певческого дыхания по руке дирижёра.
Разучивание, исполнение красивой песни.Яа вы бор  или  

ф а культ а т и вн о : Разучивание хоровода, социальные танцы
№ блока, 

кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

3 0 3



Б)
2—4

учебныхчаса

Музыкальны
епейзажи

Образы природы в 
музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей.
Чувства человека, 

любующегося природой.
Музыка —выражение 

глубокихчувств, тонких 
оттенков настроения, 

которые трудно передать 
словами

Слушание произведений программной музыки, посвящённой 
образам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление музыки 
с произведениями изобразительного искусства. Двигательная 

импровизация, пластическое интонирование.Разучивание, 
одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте.

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактнаяживопись 

— передача настроения цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё настроение»

В)
2—4

учебныхчаса

Музыкальны 
е портреты

Музыка, передающая 
образ человека, 

его походку, движения, 
характер,манеру речи. 

«Портреты»,выраженные 
в музыкальных 

интонациях

Слушание произведений вокальной, программной 
инструментальной музыки, посвящённой образам людей, 
сказочных персонажей. Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. Сопоставление музыки с 
произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музыкального 
произведения.

Разучивание, характерное исполнение песни — портретной 
зарисовки.

Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Рисование, лепка героя музыкального произведения.Игра- 

импровизация «Угадай мой характер».
Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого 

театра с помощью кукол, силуэтов и др.
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Г)
2—4

учебныхчаса

Какой же 
праздникбез 

музыки?

Музыка, создающая 
настроение праздника1. 

Музыка в цирке, 
на уличном шествии, 

спортивном празднике

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. Слушание 
произведений торжественного, праздничного характера. 

«Дирижирование» фрагментами произведений.Конкурс на 
лучшего «дирижёра».

Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему
празднику.

Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательнозвучит
музыка?

На выбор или факультативно:
Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 

Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 
«Цирковая труппа»

Д)
2—4

учебныхчаса

Танцы,игры
ивеселье

Музыка — игра звуками. 
Танец — искусство 
и радость движения. 

Примеры популярных 
танцев2

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 
Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра.
Рефлексия собственного эмоционального состояния после 
участия в танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в 

стиле определённого танцевального жанра.
№ блока, 

кол-во часов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь могут быть 
использованы тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д.
2 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, 
тарантелла), так и на более современных примерах танцев.

3 0 5



Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:
Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным 

сочетанием музыкальных звуков, тембров, ритмов

Е)
2—4

учебныхчаса

Музыка на 
войне, 
музыка 
о войне

Военная тема 
в музыкальном 

искусстве. Военные 
песни, марши, 

интонации, ритмы, 
тембры (призывная 

кварта, пунктирныйритм, 
тембры малогобарабана, 

трубы 
и т. д.)

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых 
военной музыке. Слушание, исполнение музыкальных 

произведений военной тематики. Знакомство с историей их 
сочинения и исполнения.

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает 
эта музыка, почему? Как влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она создавалась?
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о :Сочинение новой песни о войне

Ж)
2—4

учебныхчаса

Главный
музыкальны

йсимвол

Гимн России — главный 
музыкальный символ 

нашей страны. 
Традиции исполнения 
Гимна России.Другие 

гимны

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации. 
Знакомство с историей создания, правилами исполнения. 
Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения 

спортсменов. Чувство гордости, понятия достоинства и чести. 
Обсуждение этических вопросов, связанных 

с государственными символами страны. Разучивание, 
исполнение Гимна своей республики,города, школы

3 0 6



З) Искусство Музыка — временное Слушание, исполнение музыкальных произведений,передающих
2—4 времени искусство. Погружение в образ непрерывного движения.

учебныхчаса поток музыкального 
звучания.

Музыкальные образы 
движения, изменения и 

развития

Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание,пульс, 
мышечный тонус) при восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует начеловека?
Н а  вы бор  или ф акульт а т и вн о:

Программная ритмическая или инструментальная импровизация 
«Поезд», «Космический корабль»

3 0 7



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 
обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 
результатов: личностных, метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 
воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 
традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 
освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 
народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 
республики.

Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 
придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; умениевидеть прекрасное в 
жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства.

Ценности научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 
активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 
физиологическим системам организма, задействованным в музыкально - 
исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 
голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием 
возможностей музыкотерапии.
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Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 
искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей

вред.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы, формируемые при изучении предмета

«Музыка»:
1. Овладение универсальными познавательными

действиями
Б азовы е логи ч еск и е  дейст вия:

1) сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 
произведения, жанры; устанавливать основания для 
сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определённому признаку;

2) определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные объекты 
(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
произведения, исполнительские составы и др.);

3) находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 
сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма;

4) выявлять недостаток информации, в том числе 
слуховой, акустической для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма;

5) устанавливать причинно-следственные связи в 
ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать 
выводы.

Б азовы е исследоват ельские дейст вия:
1) на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным 
состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 
собственных музыкально-исполнительских навыков;

2) с помощью учителя формулировать цель 
выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 
изменения результатов своей музыкальной деятельности, 
ситуации совместного музицирования;

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

4) проводить по предложенному плану опыт, 
несложное исследование по установлению особенностей 
предмета изучения и связей между музыкальными объектами 
и явлениями (часть — целое, причина — следствие);

5) формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (в том числе в форме двигательного 
моделирования, звукового эксперимента, классификации, 
сравнения, исследования);

6) прогнозировать возможное развитие музыкального 
процесса, эволюции культурных явлений в различных 
условиях.

Р а б о т а  с и н ф о р м а ц и ей :
1) выбирать источник получения информации;
2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде;

3) распознавать достоверную и недостоверную
информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки;

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей,
родителей (законных представителей) обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в 
сети Интернет;

5) анализировать текстовую, видео-, графическую,
звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;

6) анализировать музыкальные тексты (акустические 
и нотные) по предложенному учителем алгоритму;

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для
представления информации.
2. Овладение универсальными

коммуникативными действиями
Н еверб альн ая  ком м уникация:

1) воспринимать музыку как специфическую форму 
общения людей, стремиться понять эмоционально-образное 
содержание музыкального высказывания;

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя 
музыки (соло или в коллективе);

3) передавать в собственном исполнении музыки 
художественное содержание, выражать настроение, чувства, 
личное отношение к исполняемому произведению;

4) осознанно пользоваться интонационной
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выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 
нормы и значение интонации в повседневном общении.

В ерб альн ая  ком м уникация:
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде;

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

3) признавать возможность существования разных 
точек зрения;

4) корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение;

5) строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленнойзадачей;

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование);

7) готовить небольшие публичные выступления;
8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления.

С овм ест ная деят ельност ь (сот рудничест во):
1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения 
музыки;

2) переключаться между различными формами 
коллективной, групповой и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении 
поставленной задачи;

3) 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;

4) 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;

5) ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свойвклад в общий результат;

6) выполнять совместные проектные, творческие задания 
с опорой на предложенные образцы.
3. Овладение универсальными регулятивными
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действиями
Самоорганизация:

1) планировать действия по решению учебной задачи 
для получения результата;

2) выстраивать последовательность выбранных 
действий.

Самоконтроль:
1) устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;
2) корректировать свои учебные действия для 

преодоленияошибок.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 
равновесия и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 
музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 
музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 
важному элементу своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 
предмету «Музыка»:

1) с интересом занимаются музыкой, любят петь, 
играть на доступных музыкальных инструментах, умеют 
слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 
концертном зале;

2) сознательно стремятся к развитию своих 
музыкальных способностей;

3) осознают разнообразие форм и направлений 
музыкального искусства, могут назвать музыкальные 
произведения, композиторов, исполнителей, которые им 
нравятся, аргументировать свой выбор;

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки 
разных жанров, творческой деятельности в различных 
смежных видах искусства;

5) с уважением относятся к достижениям 
отечественной музыкальной культуры;

6) стремятся к расширению своего музыкального 
кругозора.
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 
сформированность умений:

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
1) классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;
2) различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и 
др.),уметь объяснить значение соответствующих терминов;

3) различать изобразительные и выразительные 
интонации, находить признаки сходства и различия 
музыкальных и речевых интонаций;

4) различать на слух принципы развития: повтор, 
контраст, варьирование;

5) понимать значение термина «музыкальная форма», 
определять на слух простые музыкальные формы — 
двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 
вариации;

6) ориентироваться в нотной записи в пределах 
певческого диапазона;

7) исполнять и создавать различные ритмические 
рисунки;

8) исполнять песни с простым мелодическим 
рисунком.

Модуль № 2 «Народная музыка России»:
1) определять принадлежность музыкальных 

интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 
русской музыке, народной музыке различных регионов 
России;

2) определять на слух и называть знакомые народные 
музыкальные инструменты;

3) группировать народные музыкальные инструменты по 
принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;

4) определять принадлежность музыкальных 
произведений и их фрагментов к композиторскому или 
народному творчеству;

5) различать манеру пения, инструментального 
исполнения, типы солистов и коллективов — народных и 
академических;

6) создавать ритмический аккомпанемент на ударных 
инструментах при исполнении народной песни;

7) исполнять народные произведения различных 
жанров с сопровождением и без сопровождения;
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8) участвовать в коллективной игре/импровизации 
(вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 
освоенных фольклорных жанров.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
1) различать на слух и исполнять произведения 

народной и композиторской музыки других стран;
2) определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 
ударно-шумовых инструментов;

3) различать на слух и называть фольклорные 
элементы музыки разных народов мира в сочинениях 
профессиональных композиторов (из числа изученных 
культурно-национальных традиций и жанров);

4) различать и характеризовать фольклорные жанры 
музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть 
типичныежанровые признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:
1) определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её 
жизненное предназначение;

2) исполнять доступные образцы духовной музыки;
3) уметь рассказывать об особенностях исполнения, 

традициях звучания духовной музыки Русской православной 
церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции).

Модуль № 5 «Классическая музыка»:
1) различать на слух произведения классической музыки, 

называть автора и произведение, исполнительский состав;
2) различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные 
жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков;

3) различать концертные жанры по особенностям 
исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 
инструментальные), знать их разновидности, приводить 
примеры;

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 
темами)сочинения композиторов-классиков;

5) воспринимать музыку в соответствии с её 
настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 
вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 
впечатления от музыкального восприятия;
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6) характеризовать выразительные средства, 
использованные композитором для создания музыкального 
образа;

7) соотносить музыкальные произведения с 
произведениями живописи, литературы на основе сходства 
настроения, характера, комплекса выразительных средств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
1) иметь представление о разнообразии современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 
музыкального кругозора;

2) различать и определять на слух принадлежность 
музыкальных произведений, исполнительского стиля к 
различным направлениям современной музыки (в том числе 
эстрады, мюзикла, джаза и др.);

3) анализировать, называть музыкально -
выразительные средства, определяющие основной характер, 
настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- 
выразительнымисредствами при исполнении;

4) исполнять современные музыкальные
произведения, соблюдая певческую культуру звука.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
1) определять и называть особенности музыкально- 

сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);
2) различать отдельные номера музыкального 

спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 
называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) 
и их авторов;

3) различать виды музыкальных коллективов 
(ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов 
и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;

4) отличать черты профессий, связанных с созданием 
музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 
композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 
хореограф, певец, художник и др.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн 

своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые 
Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 
родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 
настроения;

2) воспринимать музыкальное искусство как 
отражение многообразия жизни, различать обобщённые
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жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 
маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 
(связь со словом);

3) осознавать собственные чувства и мысли,
эстетические переживания, замечать прекрасное в
окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 
удовлетворению эстетических потребностей.

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с 
указанием примерного количества учебного времени. Для удобства 
вариативного распределения в рамках календарно-тематического 
планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный 
принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
перераспределение количества учебных часов между блоками.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет
существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и 
внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; 
работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 
количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за 
счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 
эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 
организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 
использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 
внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «Н а  вы бор  или  
ф а культ ат ивн о».
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ТЕХНОЛОГИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «Технология» включает: 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 
планированию.

Содержание обучения раскрывается через модули, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 
Приведён перечень универсальных учебных действий — познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 
достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 
возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором 
классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 
поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 
только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях 
выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что 
выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 
самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 
отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами 
устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 
«Совместная деятельность».

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 
школьника за каждый год обучения в начальной школе.

В тематическом планировании описывается программное содержание 
по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 
раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 
деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или 
иной темы.

Представлены также способы организации дифференцированного 
обучения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 
обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному
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учебному предмету. В соответствии с требованиями времени и 
инновационными установками отечественного образования, обозначенными 
во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой 
концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 
состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, 
креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические 
условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 
процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 
резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 
образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в 
укреплении фундамента для развития умственной

деятельности обучающихся начальных классов.
В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей.
Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 
фигурами, телами, именованными числами.

Изобразительное искусство — использование средств 
художественной выразительности, законов и правил декоративно
прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир — природные формы и конструкции как 
универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 
природа как источник сырья, этнокультурные традиции.

Родной язык — использование важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 
заданий и обсуждения результатов практической деятельности.

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии.

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 
предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 
целостного процесса интеллектуального, а также духовного и 
нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 
является основой формирования познавательных способностей школьников, 
стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 
семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 
ним.

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 
формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 
опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 
успешной социализации личности младшего школьника.

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 
деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 
информацию.
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Основной целью предмета является успешная социализация 
обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 
освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о 
рукотворном мире и общих правилах его создания, в рамках исторически 
меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 
представленных в содержании учебного предмета.

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 
предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 
образовательных, развивающих и воспитательных.

Образовательные задачи курса:
1) формирование общих представлений о культуре и 

организации трудовой деятельности как важной части общей 
культуры человека;

2) становление элементарных базовых знаний и 
представлений о предметном (рукотворном) мире как 
результате деятельности человека, его взаимодействии с 
миром природы, правилах и технологиях создания, 
исторически развивающихся и современных производствах и 
профессиях;

3) формирование основ чертёжно-графической 
грамотности, умения работать с простейшей технологической 
документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

4) формирование элементарных знаний и представлений 
о различных материалах, технологиях их обработки и 
соответствующих умений.

Развивающие задачи:
1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации, глазомера через формирование практических 
умений;

2) расширение культурного кругозора, развитие 
способности творческого использования полученных 
знаний и уменийв практической деятельности;

3) развитие познавательных психических процессов и 
приёмов умственной деятельности посредством включения 
мыслительных операций в ходе выполнения практических 
заданий;

4) развитие гибкости и вариативности мышления, 
способностейк изобретательской деятельности.

Воспитательные задачи:
1) воспитание уважительного отношения к людям 

труда, к культурным традициям, понимания ценности 
предшествующих культур, отражённых в материальном

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
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мире;
2) развитие социально ценных личностных качеств:

организованности, аккуратности, добросовестного и
ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности;

3) воспитание интереса и творческого отношения к 
продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха 
и достижений, стремления к творческой самореализации;

4) становление экологического сознания,
внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 
природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
природы;

5) воспитание положительного отношения к 
коллективному труду, применение правил культуры 
общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 
людей.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 
«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе 
и по 34 часа во 2—4 классах.

По усмотрению образовательной организации это число может быть 
увеличено за счёт части, формируемой участниками образовательных 
отношений; например, большое значение имеют итоговые выставки 
достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и 
проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 
организации проектно-исследовательской работы обучающихся.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Содержание программы начинается с характеристики основных 
структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС 
НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их 
содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от 
класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 
учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 
курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и 
единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 
конкретное наполнениеразделов в определённых пределах могут быть более 
свободными.

Основные модули курса «Технология»:
1. Технологии, профессии и производства.
2. Технологии ручной обработки материалов:

1) технологии работы с бумагой и картоном;
2) технологии работы с пластичными материалами;
3) технологии работы с природным материалом;
4) технологии работы с текстильными материалами;
5) технологии работы с другими доступными материалами1.

Конструирование и моделирование:
1) работа с «Конструктором»*2;
2) конструирование и моделирование из бумаги, 

картона, пластичных материалов, природных и текстильных 
материалов;

3) робототехника*.
3. Информационно-коммуникативные технологии*.

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 
содержании курса выделенные основные структурные единицы являются 
обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они 
реализуются на базе освоения обучающимися технологий работы как с 
обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках 
интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих 
практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и 
предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу 
«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 
предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме 
предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах 
материалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, так

1 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др.
2 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования с 
пометкой: «с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 
организации».
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как приводят к единому результату к окончанию начального уровня 
образования.

Ниже по классам представлено примерное содержание основных 
модулей курса.

1 КЛАСС (33 ч)
1. Технологии, профессии и производства (6 ч)1

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 
различных материалов. Наблюдения природы ифантазия мастера — условия 
создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 
изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 
работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 
Рациональное и безопасное использованиеи хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч)

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 
материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 
изготовлении изделий.

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 
разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 
изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление.

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 
(как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 
рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 
графических изображений (называние операций, способов и приёмов 
работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 
аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 
одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с 
помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила 
аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.).

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 
материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 
приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), 
их правильное, рациональноеи безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на

1 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое 
варьирование в авторских курсах предмета.
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глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 
складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 
ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 
Картон.

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — 
орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: 
подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, 
соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 
соединениес помощью пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 
Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и 
заправка нитки в иголку, строчкапрямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
3. Конструирование и моделирование (10 ч)

Простые и объёмные конструкции из разных материалов
(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее 
представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное 
расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях 
из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 
изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на 
плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 
Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 
требуемого результата/ замысла.

4. Информационно-коммуникативные 
технологии* (2 ч)

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 
носителях.

Информация. Виды информации.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД:

1) ориентироваться в терминах, используемых в 
технологии(в пределах изученного);

2) воспринимать и использовать предложенную 
инструкцию (устную, графическую);

3) анализировать устройство простых изделий по 
образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 
составляющиеконструкции;

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), 
находить сходство и различия в их устройстве.

Работа с информацией:
1) воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать её в
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работе;
2) понимать и анализировать простейшую знаково

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 
работу в соответствии с ней.

3) Коммуникативные УУД:
4) участвовать в коллективном обсуждении: 

высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 
выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к мнению другого;

5) строить несложные высказывания, сообщения в 
устной форме (по содержанию изученных тем).

Регулят ивные УУД:
1) принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу;
2) действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 
принимать участие в коллективном построении простого плана 
действий;

3) понимать и принимать критерии оценки качества 
работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 
выполненных работ;

4) организовывать свою деятельность: производить 
подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 
порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 
окончании работы;

5) выполнять несложные действия контроля и оценки 
по предложенным критериям.

Совместная деятельность:
1) проявлять положительное отношение к включению 

в совместную работу, к простым видам сотрудничества;
2) принимать участие в парных, групповых, 

коллективных видах работы, в процессе изготовления 
изделий осуществлятьэлементарное сотрудничество. 2

2 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (8 ч)

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные 
представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 
конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 
Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 
Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономнаяразметка; обработка 
с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка
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изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 
технологического процесса.

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 
Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 
правила мастера. Культурные традиции.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 
групповые проекты.

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч)
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение 

в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических 
и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам.

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 
помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей 
(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка 
изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 
назначения изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 
циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной 
работы колющими (циркуль)инструментами.

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 
(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 
графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых 
углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 
для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона 
и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на 
проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 
(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 
растительного происхождения (полученные на основе натурального 
сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 
(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 
стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью 
лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность

1 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами 
учебников.
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изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 
пряжа, бусины и др.).

3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 
конструирования симметричных форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 
по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 
конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и 
дополнений в изделие.

4. Информационно-коммуникативные технологии
(2 ч)

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 
носителях*.

Поиск информации. Интернет как источник информации.

Универсальные учебные действия
П ознават ельные УУД:

1) ориентироваться в терминах, используемых в 
технологии(в пределах изученного);

2) выполнять работу в соответствии с образцом, 
инструкцией,устной или письменной;

3) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 
группировки с учётом указанных критериев;

4) строить рассуждения, делать умозаключения, 
проверять ихв практической работе;

5) воспроизводить порядок действий при решении 
учебной/практической задачи;

6) осуществлять решение простых задач в умственной 
и материализованной форме.

Работа с информацией:
1) получать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в работе;
2) понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 
работу в соответствии с ней.

Коммуникативные УУД:
1) выполнять правила участия в учебном диалоге: 

задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, 
высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 
мнению другого;
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2) делиться впечатлениями о прослушанном 
(прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 
работе, созданномизделии.

Регулят ивные УУД:
1) понимать и принимать учебную задачу;
2) организовывать свою деятельность;
3) понимать предлагаемый план действий, действовать 

по плану;
4) прогнозировать необходимые действия для 

получения практического результата, планировать работу;
5) выполнять действия контроля и оценки;
6) воспринимать советы, оценку учителя и 

одноклассников,стараться учитывать их в работе.
Совместная деятельность:

1) выполнять элементарную совместную деятельность в 
процессе изготовления изделий, осуществлять 
взаимопомощь;

2) выполнять правила совместной работы: справедливо 
распределять работу; договариваться, выполнять ответственно 
свою часть работы, уважительно относиться к чужому 
мнению.

3 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (8 ч)

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 
создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 
движущие силы прогресса.

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 
условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные 
производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 
используемымна уроках технологии.

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 
Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и 
окружающей среды (общеепредставление).

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 
технологии в жизни современного человека. Решение человеком 
инженерных задач на основе изучения природных законов — жёсткость 
конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и др.).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 
сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики.
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Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; 
распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер 
и подчинённый).

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки 
материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при 
использовании того или иногоматериала (например, аппликация из бумаги и 
ткани, коллажи др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным 
и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 
нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 
изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 
толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого 
чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 
изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 
несложных построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 
выполнение отверстий шилом.

Технология обработки текстильных материалов. Использование 
трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 
вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или 
петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 
пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий 
из нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование 
разных материалов в одном изделии. 3

3. Конструирование и моделирование (12 ч)
Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно
художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 
набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 
устойчивость конструкции.
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Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 
технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 
доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 
дополнительных условий (требований). Использование измерений и 
построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).

4. Информационно-коммуникативные технологии
(4 ч)

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 
информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 
Информационные технологии. Источники информации, используемые 
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 
компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 
компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 
сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 
музеи, беседы (мастер-классы)с мастерами, Интернет1, видео, DVD). Работа 
с текстовым редактором Microsoft Word или другим.

Универсальные учебные действия
П ознават ельные УУД:

1) ориентироваться в терминах, используемых в 
технологии, использовать их в ответах на вопросы и 
высказываниях(в пределах изученного);

2) осуществлять анализ предложенных образцов с 
выделениемсущественных и несущественных признаков;

3) выполнять работу в соответствии с инструкцией, 
устной или письменной, а также графически представленной 
в схеме, таблице;

4) определять способы доработки конструкций с 
учётом предложенных условий;

5) классифицировать изделия по самостоятельно 
предложенному существенному признаку (используемый 
материал, форма, размер, назначение, способ сборки);

6) читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз 
развёртки изделия;

7) восстанавливать нарушенную последовательность 
выполнения изделия.

Работа с информацией:
1) анализировать и использовать знаково

символические средства представления информации для 
создания моделей и макетов изучаемых объектов;

1 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с 
материально-техническими возможностями образовательной организации.
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2) на основе анализа информации производить выбор 
наиболее эффективных способов работы;

3) осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы;

4) использовать средства информационно
коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач, в том числе Интернет под руководством 
учителя.

Коммуникативные УУД:
1) строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;
2) строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и способах 
создания;

3) описывать предметы рукотворного мира, оценивать 
их достоинства;

4) формулировать собственное мнение,
аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 
задания.

Регулят ивные УУД:
1) принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поисксредств для её решения;
2) прогнозировать необходимые действия для 

получения практического результата, предлагать план 
действий в соответствии с поставленной задачей, 
действовать по плану;

3) выполнять действия контроля и оценки; выявлять 
ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их 
причиныи искать способы устранения;

4) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 
задания.

Совместная деятельность:
1) выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности не только по симпатии, но и по деловым 
качествам;

2) справедливо распределять работу, договариваться, 
приходить к общему решению, отвечать за общий результат 
работы;

3) выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 
равноправие и дружелюбие;

4) осуществлять взаимопомощь, проявлять 
ответственностьпри выполнении своей части работы. 4

4 КЛАСС (34 ч)
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1. Технологии, профессии и производства (12 ч)
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 
синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 
различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 
Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и
др).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 
людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 
человека на окружающую среду, способы её защиты.

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 
мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 
традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 
современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 
заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 
технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 
года. Использование комбинированных техник создания конструкций по 
заданнымусловиям в выполнении учебных проектов.

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч)
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 
графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными 
требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия.
Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. 
Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 
изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 
помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 
техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое
представление о видах тканей (натуральные, искусственные, 
синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в 
зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 
материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 
изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 
несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 
назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 
крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных
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строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.
Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 
определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 
материалами.

Комбинированное использование разных материалов.
3. Конструирование и моделирование (10 ч)

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 
том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или 
собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 
конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 
технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 
коллективныхпроектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и 
основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 
Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 
Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 
робота. Презентация робота.

4. Информационно-коммуникативные технологии
(6 ч)

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых 
носителях информации.

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 
проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 
цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 
творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 
компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе 
PowerPoint или другой.

Универсальные учебные действия
П ознават ельные УУД:

1) ориентироваться в терминах, используемых в 
технологии, использовать их в ответах на вопросы и 
высказываниях(в пределах изученного);

2) анализировать конструкции предложенных 
образцов изделий;

3) конструировать и моделировать изделия из 
различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых

1 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с 
материально-техническими возможностями образовательной организации.
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условных обозначений и по заданным условиям;
4) выстраивать последовательность практических 

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

5) решать простые задачи на преобразование 
конструкции;

6) выполнять работу в соответствии с инструкцией, 
устной илиписьменной;

7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 
проверять изделия в действии, вносить необходимые 
дополненияи изменения;

8) классифицировать изделия по самостоятельно 
предложенному существенному признаку (используемый 
материал, форма, размер, назначение, способ сборки);

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 
классификации предметов/изделий с учётом указанных 
критериев;

10) анализировать устройство простых изделий по 
образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 
составляющиеконструкции.

Работа с информацией:
1) находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 
анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей;

2) на основе анализа информации производить выбор 
наиболее эффективных способов работы;

3) использовать знаково-символические средства для 
решения задач в умственной или материализованной форме, 
выполнять действия моделирования, работать с моделями;

4) осуществлять поиск дополнительной информации по 
тематике творческих и проектных работ;

5) использовать рисунки из ресурса компьютера в 
оформленииизделий и др.;

6) использовать средства информационно
коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач, в том числе Интернет под руководством 
учителя.

Коммуникативные УУД:
1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, 
уважительно относиться к чужому мнению;

2) описывать факты из истории развития ремёсел на 
Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам
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декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;
3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать

последовательность операций при работе с разными 
материалами;

4) осознавать культурно-исторический смысл и 
назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; 
ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников.Регулятивные УУД:

5) понимать и принимать учебную задачу, 
самостоятельно определять цели учебно-познавательной 
деятельности;

6) планировать практическую работу в соответствии с 
поставленной целью и выполнять её в соответствии с 
планом;

7) на основе анализа причинно-следственных связей 
между действиями и их результатами прогнозировать 
практические

8) «шаги» для получения необходимого результата;
9) выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; процесса и результата деятельности, при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

10) проявлять волевую саморегуляцию при 
выполнении задания.

Совместная деятельность:
1) организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 
функции руководителя или подчинённого, осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей 
и результатам их работы; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения;

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности 
высказывать свои предложения и пожелания; выслушивать и 
принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 
пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 
достижений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 
новообразования:

1) первоначальные представления о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

2) осознание роли человека и используемых им 
технологий в сохранении гармонического сосуществования 
рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение 
к сохранению окружающей среды;

3) понимание культурно-исторической ценности 
традиций, отражённых в предметном мире; чувство 
сопричастности к культуре своего народа, уважительное 
отношение к культурным традициям других народов;

4) проявление способности к эстетической оценке 
окружающей предметной среды; эстетические чувства — 
эмоционально-положительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов природных объектов, образцов 
мировой и отечественной художественной культуры;

5) проявление положительного отношения и интереса к 
различным видам творческой преобразующей деятельности, 
стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к 
различным видам практической преобразующей 
деятельности;

6) проявление устойчивых волевых качества и
способность к саморегуляции: организованность,
аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 
справляться с доступными проблемами;

7) готовность вступать в сотрудничество с другими 
людьми с учётом этики общения; проявление толерантности 
и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:
1) ориентироваться в терминах и понятиях,
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используемых в технологии (в пределах изученного), 
использовать изученную терминологию в своих устных и 
письменных высказываниях;

2) осуществлять анализ объектов и изделий с 
выделением существенных и несущественных признаков;

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в 
них общееи различия;

4) делать обобщения (технико-технологического и 
декоративно-художественного характера) по изучаемой 
тематике;

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи 
в собственной практической творческой деятельности;

6) комбинировать и использовать освоенные 
технологии при изготовлении изделий в соответствии с 
технической, технологической или декоративно
художественной задачей;

7) понимать необходимость поиска новых технологий на 
основе изучения объектов и законов природы, доступного 
исторического и современного опыта технологической 
деятельности.

Работа с информацией:
1) осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных 
источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 
решаемой задачей;

2) анализировать и использовать знаково
символические средства представления информации для 
решения задач в умственной и материализованной форме; 
выполнять действиямоделирования, работать с моделями;

3) использовать средства информационно
коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач (в том числе Интернет с
контролируемым выходом), оценивать объективность
информации и возможности её использования для решения 
конкретных учебных задач;

4) следовать при выполнении работы инструкциям 
учителя или представленным в других информационных 
источниках.

Коммуникативные УУД:
1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы,

использовать реплики-уточнения и дополнения;
формулировать собственное мнение и идеи, 
аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 
учитывать их в диалоге;

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений
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(рассматривания) изделий декоративно-прикладного 
искусства народов России;

3) строить рассуждения о связях природного и 
предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 
объекте, егостроении, свойствах и способах создания;

4) объяснять последовательность совершаемых 
действий при создании изделия.

Регулятивные УУД:
1) рационально организовывать свою работу 

(подготовка рабочего места, поддержание и наведение 
порядка, уборка послеработы);

2) выполнять правила безопасности труда при 
выполнении работы;

3) планировать работу, соотносить свои действия с 
поставленной целью;

4) устанавливать причинно-следственные связи 
между выполняемыми действиями и их результатами, 
прогнозировать действия для получения необходимых 
результатов;

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основеего оценки и учёта характера сделанных ошибок;

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 
работы.

Совместная деятельность:
1) организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 
распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;

2) проявлять интерес к работе товарищей; в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их 
достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 
оказывать при необходимости помощь;

3) понимать особенности проектной деятельности, 
выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных 
заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического 
воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 
проектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 1

1 класс
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
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1) правильно организовывать свой труд: 
своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 
поддерживать порядокна нём в процессе труда;

2) применять правила безопасной работы ножницами, 
иглой иаккуратной работы с клеем;

3) действовать по предложенному образцу в 
соответствии с правилами рациональной разметки (разметка 
на изнаночной стороне материала; экономия материала при 
разметке);

4) определять названия и назначение основных 
инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 
карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 
их в практической работе;

5) определять наименования отдельных материалов 
(бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 
материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять 
доступные технологические приёмы ручной обработки 
материалов при изготовлении изделий;

6) ориентироваться в наименованиях основных 
технологических операций: разметка деталей, выделение 
деталей, сборка изделия;

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, 
на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, 
вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 
др.;

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка;
9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь 

изделия», «образец», «заготовка», «материал», 
«инструмент», «приспособление», «конструирование», 
«аппликация»;

10) выполнять задания с опорой на готовый план;
11) обслуживать себя во время работы: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 
правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;

12) рассматривать и анализировать простые по 
конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать 
простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения; способы 
изготовления;

13) распознавать изученные виды материалов 
(природные, пластические, бумага, тонкий картон, 
текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 
гибкость и др.);
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14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, 
линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), 
безопасно хранить и работать ими;

15) различать материалы и инструменты по их 
назначению;

16) называть и выполнять последовательность 
изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка;

17) качественно выполнять операции и приёмы по 
изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 
разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 
(как направляющему инструменту без откладывания размеров); 
точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 
форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 
собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 
эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка;

18) использовать для сушки плоских изделий пресс;
19) с помощью учителя выполнять практическую 

работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 
образец, шаблон;

20) различать разборные и неразборные конструкции 
несложных изделий;

21) понимать простейшие виды технической 
документации (рисунок, схема), конструировать и 
моделировать изделия из различных материалов по образцу, 
рисунку;

22) осуществлять элементарное сотрудничество, 
участвовать в коллективных работах под руководством 
учителя;

23) выполнять несложные коллективные работы 
проектного характера. 2

2 класс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

1) понимать смысл понятий «инструкционная» 
(«технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 
чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и 
использовать ихв практической деятельности;

2) выполнять задания по самостоятельно 
составленному плану;

3) распознавать элементарные общие правила 
создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая
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выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; 
называть характерные особенности изученных видов 
декоративно-прикладного искусства;

4) выделять, называть и применять изученные общие 
правила создания рукотворного мира в своей предметно- 
творческойдеятельности;

5) самостоятельно готовить рабочее место в 
соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 
во время работы,убирать рабочее место;

6) анализировать задание/образец по предложенным 
вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять 
доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту;

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты 
для работы; исследовать свойства новых изучаемых 
материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 
проволока и др.);

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть 
линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 
размерная, линия сгиба, линия симметрии);

9) выполнять экономную разметку прямоугольника 
(от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 
чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 
простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью 
циркуля;

10) выполнять биговку;
11) выполнять построение простейшего лекала 

(выкройки) правильной геометрической формы и разметку 
деталей кроя наткани по нему/ней;

12) оформлять изделия и соединять детали
освоенными ручными строчками;

13) понимать смысл понятия «развёртка»
(трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию 
с изображениями еёразвёртки;

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный 
макет из готовой развёртки;

15) определять неподвижный и подвижный способ 
соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединенияизвестными способами;

16) конструировать и моделировать изделия из 
различных материалов по модели, простейшему чертежу или 
эскизу;

17) решать несложные конструкторско
технологические задачи;
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18) применять освоенные знания и практические умения 
(технологические, графические, конструкторские) в 
самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности;

19) делать выбор, какое мнение принять — своё или 
другое, высказанное в ходе обсуждения;

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять 
сотрудничество;

21) понимать особенности проектной деятельности, 
осуществлять под руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт;

22) называть профессии людей, работающих в сфере 
обслуживания.

3 класс
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 
«канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»;

2) выделять и называть характерные особенности 
изученных видов декоративно-прикладного искусства, 
профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 
изученного);

3) узнавать и называть по характерным особенностям 
образцов или по описанию изученные и распространённые в 
крае ремёсла;

4) называть и описывать свойства наиболее 
распространённых изучаемых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);

5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку 
развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль);

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и 
центровая);

7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, 
шилом;

8) выполнять рицовку;
9) выполнять соединение деталей и отделку изделия 

освоенными ручными строчками;
10) решать простейшие задачи технико

технологического характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в соответствии с новыми/дополненными 
требованиями; использовать комбинированные техники при
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изготовлении изделий в соответствии с технической или 
декоративно-художественной задачей;

11) понимать технологический и практический смысл 
различных видов соединений в технических объектах, 
простейшие способы достижения прочности конструкций; 
использовать их при решении простейших конструкторских 
задач;

12) конструировать и моделировать изделия из разных 
материалов и наборов «Конструктор» по заданным 
техническим, технологическим и декоративно
художественным условиям;

13) изменять конструкцию изделия по заданным 
условиям;

14) выбирать способ соединения и соединительный 
материал в зависимости от требований конструкции;

15) называть несколько видов информационных 
технологий и соответствующих способов передачи информации 
(из реального окружения учащихся);

16) понимать назначение основных устройств 
персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 
информации;

17) выполнять основные правила безопасной работы на 
компьютере и других электронных средствах обучения;

18) использовать возможности компьютера и 
информационно-коммуникационных технологий для поиска 
необходимой информации при выполнении обучающих, 
творческих и проектных заданий;

19) выполнять проектные задания в соответствии с 
содержанием изученного материала на основе полученных 
знаний и умений. 4

4 класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

1) формировать общее представление о мире 
профессий, их социальном значении; о творчестве и 
творческих профессиях, о мировых достижениях в области 
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 
значимых окружающих производствах;

2) на основе анализа задания самостоятельно 
организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 
осуществлятьпланирование трудового процесса;

3) самостоятельно планировать и выполнять 
практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную (технологическую) карту или творческий 
замысел; при необходимости вносить коррективы в
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выполняемые действия;
4) понимать элементарные основы бытовой культуры, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда;

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы 
обработки различных материалов (например, плетение, шитьё 
и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 
строчками;

6) выполнять символические действия
моделирования, понимать и создавать простейшие виды 
технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 
технический рисунок, схему)и выполнять по ней работу;

7) решать простейшие задачи рационализаторского 
характера по изменению конструкции изделия: на 
достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия;

8) на основе усвоенных правил дизайна решать 
простейшие художественно-конструкторские задачи по 
созданию изделий с заданной функцией;

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные 
публикации с использованием изображений на экране 
компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абзаца);

10) работать с доступной информацией; работать в 
программахWord, Power Point;

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и
разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств 
и способов его практического воплощения,
аргументированно представлять продукт проектной 
деятельности;

12) осуществлять сотрудничество в различных видах 
совместной деятельности; предлагать идеи для обсуждения, 
уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться; участвовать в распределении ролей, 
координировать собственную работу в общем процессе.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Примерная рабочая программа по физической культуре на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 
программе воспитания (одобрено решением ФУМОот 02.06.2020 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При создании программы учитывались потребности современного 
российского общества в воспитании здорового поколения, государственная 
политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни 
граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 
закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье 
закладывается в детстве, и качественное образование в части физического 
воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального 
возраста определяет образ жизни на многие годы.

Основными составляющими в классификации физических 
упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 
воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. По данной 
классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 
гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 
искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 
оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 
организма, а также правильностью, красотой и координационной 
сложностьювсех движений; игровые упражнения, состоящие из естественных 
видов действий (бега, бросков и т. п.), которые выполняются в 
разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой 
ситуацией и оцениваются по эффективностивлияния на организм в целом и 
по конечному результату действия; туристические физические упражнения, 
включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на 
лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, 
эффективность которых оценивается комплексным воздействием на 
организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на 
местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 
исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с 
Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 
специализации для достижения максимальных спортивных результатов.

Основные предметные результаты по учебному предмету 
«Физическая культура» в соответствии с Федеральным государственным
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образовательным стандартом начального общего образования (далее — ФГОС 
НОО) должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические 
упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического 
развития, физического совершенствования, повышения физической и 
умственной работоспособности.

В программе отведено особое место упражнениям основной 
гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение 
жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения 
жизненно важными навыками плавания. Программа включает упражнения 
для развития гибкости и координации, эффективность развития которых 
приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные 
физические упражнения позволяют избирательнои значительно их развить.

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о 
физической культуре и спорте, физической активности, физических 
качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 
физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 
спортивных)».

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 
другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить 
воспитательные задачи, изложенные в примерной программе воспитания, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20).

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является 
ориентиром для составления рабочих программ образовательных 
учреждений: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся в рамках учебного предмета 
«Физическая культура»; устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает распределение его по классам и структурирование по 
разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 
характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов 
по тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их 
изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, а также 
требований к результатам обучения физической культуре на уровне целей 
изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / 
учебных действий ученика по освоению учебного содержания.

В программе нашли своё отражение: Поручение Президента 
Российской Федерации об обеспечении внесения в примерные основные 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования изменений, предусматривающих 
обязательное выполнение воспитанниками и учащимися упражнений 
основной гимнастики в целях их физического развития (с учётом
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ограничений, обусловленных состоянием здоровья); условия Концепции 
модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, научные и методологические 
подходы к изучению физическойкультуры в начальной школе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Предметом обучения физической культуре в начальной школе 
является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 
направленностью с использованием основных направлений физической 
культуры в классификации физических упражнений по признаку 
исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и 
упражнений по преимущественной целевой направленности их 
использования с учётом сенситивных периодов развития учащихся начальной 
школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно
мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно 
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими 
возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. 
Существенным компонентом содержания учебного предмета «Физическая 
культура» является физическое воспитание граждан России. Учебный 
предмет «Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о 
сущности и общественном значении физической культуры и её влиянии на 
всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие 
гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным 
видам деятельности, повышают их общую культуру.

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности 
физической культуры, общих закономерностях её функционирования и 
использования с целью всестороннего развития людей и направлена на 
формирование основ знаний в области физической культуры, культуры 
движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 
двигательныхдействий, укрепление здоровья.

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального 
образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании программы в 
части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений 
гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, 
развития гибкости, координации, моторики; получения эмоционального 
удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой 
деятельности.

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества 
преподавания учебного предмета «Физическая культура» на уровне
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начального общего образования; выполнение требований, определённых 
статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение 
оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий 
для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; способствует 
решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой 
программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на 
достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: 
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) создание 
возможностей для самореализации и развития талантов.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее — ФГОС НОО).

В основе программы лежат представления об уникальности личности 
каждого учащегося начальной школы, индивидуальных возможностях 
каждого школьника и ученического сообщества в целом, профессиональных 
качествах учителей и управленческих команд системы образования, 
создающих условия для максимально полного обеспечения 
образовательных возможностей учащимся в рамках единого 
образовательного пространства Российской Федерации.

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на 
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 
к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 
деятельности. Обучение по программе позволяет формировать у 
обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление 
здоровья; освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа 
жизни; выполнить нормы ГТО.

Содержание программы направлено на эффективное развитие 
физических качеств и способностей обучающихся начальной школы; на 
воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и 
способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует 
творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость; 
воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в 
команде; проявлять лидерские качества.Содержание программы строится на 
принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, 
которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, 
ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач 
развития культуры движения, физическое воспитание.

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым 
заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В 
программе используются сюжетные и импровизационно-творческие 
подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе
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интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры 
повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с 
видами спорта в программе используются спортивные эстафеты, спортивные 
упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с 
туристическими спортивными упражнениями в программе используются 
туристические спортивные игры. Содержание программы обеспечивает 
достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений.

В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного 
предмета «Физическая культура» состоит из следующих компонентов:

1) знания о физической культуре (информационный компонент 
деятельности);

2) способы физкультурной деятельности (операциональный 
компонент деятельности);

3) физическое совершенствование (мотивационно
процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на 
физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 
деятельность.

Концепция программы основана на следующих принципах: П ринцип  
сист ем ат ичн ост и  и последоват ельност и. Принцип систематичности и 
последовательности предполагает регулярность занятий и систему 
чередования нагрузок с отдыхом,а также определённую последовательность 
занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. 
Учебный материал программы должен быть разделён на логически 
завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется 
практическими навыками. Особое внимание в программе уделяется 
повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, 
но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых 
чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных, 
месячных идругих циклов. Принцип систематичности и последовательности 
повышает эффективность динамики развития основныхфизических качеств 
младших школьников с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, 
координации, быстроты. П р и нципы  непреры вност и и цикличност и. Эти 
принципы выражают основные закономерности построения занятий в 
физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между 
занятиями, частоту и суммарную протяжённость их вовремени. Кроме того, 
принцип непрерывности тесно связанс принципом системного чередования 
нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся 
последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 
улучшает физическую подготовленность обучающегося.

П ринцип  возраст ной  адекват ност и направлений  ф изического  
воспит ания. Программа учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности детей младшего школьного возраста, что способствует 
гармоничному формированию двигательныхумений и навыков.
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П ринцип  наглядност и. Наглядность обучения и воспитания 
предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 
восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других 
органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от 
содержания программы. В процессе физического воспитания наглядность 
играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в 
основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач 
всестороннее развитие органов чувств.

П ринцип  дост упност и и индивидуализации . Принцип доступности и 
индивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, 
средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. 
При реализации принципа доступности учитывается готовность
обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической 
нагрузки и определяется мера доступности задания. Г отовность к выполнению 
заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а 
также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 
целеустремлённоми волевом поведении обучающихся.

П ринцип  осознанност и и акт ивност и. Принцип осознанности и 
активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к 
выполнению физических упражнений, осознание и последовательность 
техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники 
дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений 
в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие 
физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и 
творчески решать двигательные задачи.

П ринцип  динам ичност и. Принцип динамичности выражает общую 
тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с 
программой, которая заключается в постановке и выполнении всё более 
трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности 
и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное 
обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок.

П ринцип  вариат ивност и. Принцип вариативности программы 
предполагает многообразие и гибкость используемых в программе форм, 
средств и методов обучения в зависимости от физического развития, 
индивидуальных особенностей и функциональных возможностей
обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов 
позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.

Освоение программы предполагает соблюдение главных
педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкогок трудному, 
от простого к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в 
соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических 
умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 
оздоровительнойдеятельности.

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью 
которого является формирование у обучающихся полного представления о
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возможностях физической культуры. В содержании программы учитывается 
взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно 
достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и 
личностных.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — 
формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха.

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по 
учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.

К направлению первостепенной значимости при реализации 
образовательных функций учебного предмета «Физическая культура» 
традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как 
науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, 
основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления 
здоровья, физического развития и физического совершенствования, 
повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из 
основных компонентов общей культуры человека.

Используемые в образовательной деятельности технологии 
программы позволяют решать преемственно комплекс основных задач 
физической культуры на всех уровнях общего образования.

В содержании программы учтены основные направления развития 
познавательной активности человека, включая знания о природе (медико
биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого
педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко
социологические основы деятельности).

Задача учебного предмета состоит в формировании системы 
физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, 
основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья 
(физического, социального и психологического), освоении упражнений 
основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; 
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 
минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении применять 
правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 
форм двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, 
формирование здоровья издорового образа жизни.

Наряду с этим программа обеспечивает:
1) единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации с целью реализации равных возможностей
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получения качественного начального общего образования;
2) преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного общего образования;
3) возможности формирования индивидуального подхода и 

различного уровня сложности с учётом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья);

4) государственные гарантии качества начального общего 
образования, личностного развития обучающихся;

5) овладение современными технологическими средствами в 
ходе обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых 
образовательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения 
возможностей личного образовательного маршрута;

6) формирование у обучающихся знаний о месте физической 
культуры и спорта в национальной стратегии развития России, их 
исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное 
наследие;

7) освоение обучающимися технологий командной работы на 
основе личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной 
ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей.

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет 
обучающимся осваивать программу в соответствии с возможностями 
каждого.

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 
образования по программе являются:

1) умение организовывать собственную деятельность, 
выбирать и использовать средства физической культуры для 
достижения цели динамики личного физического развития и 
физического совершенствования;

2) умение активно включаться в коллективную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей, проявлять лидерские качества в 
соревновательной деятельности, работоспособность в учебно
тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и 
выполнении физическихупражнений;

3) умение доносить информацию в доступной, яркой, 
эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при 
передаче информации на заданную тему по общим сведениям 
теории физической культуры, методикам выполнения 
физических упражнений, правилам проведения 
общеразвивающихподвижных игр и игровых заданий;

4) умение работать над ошибками, в том числе при 
выполнении физических упражнений, слышать замечания и 
рекомендации педагога, концентрироваться при практическом
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выполнении заданий, ставить перед собой задачи 
гармоничного физического развития.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая 
культура» в начальной школе, составляет 270 ч (два часа в неделю в каждом 
классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч.

При планировании учебного материала по программе, являющейся 
обязательным компонентом содержательного раздела основной 
образовательной программы образовательной организации обязательной части 
учебного предмета «Физическая культура», рекомендуется реализовывать 
на уроках физической культуры учебный план: для всех классов начального 
образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено 
на выполнение физических упражнений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ_______

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных 
образовательных программ начального общего образования ФГОС программа 
направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатовпо физической культуре.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве 
учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 
обучающихся.

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в 
начальной школе должны отражать готовность обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе.

Патриотическое воспитание:
ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической 
культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 
информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта 
на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 
тенденциях развития физической культуры для блага человека,
заинтересованность в научных знаниях о человеке.

Гражданское воспитание:
представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 
выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения.

Ценности научного познания:
1) знание истории развития представлений о 

физическом развитии и воспитании человека в российской 
культурно-педагогической традиции;
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2) познавательные мотивы, направленные на 
получение новых знаний по физической культуре, 
необходимых для формирования здоровья и здоровых 
привычек, физического развития и физического 
совершенствования;

3) познавательная и информационная культура, в том 
числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, 
справочной литературой, доступными техническими 
средствамиинформационных технологий;

4) интерес к обучению и познанию, 
любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем.

Формирование культуры здоровья:
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 
том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 
жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 
необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 
культурой и спортом.

Экологическое воспитание:
1) экологически целесообразное отношение к 

природе, внимательное отношение к человеку, его 
потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных 
действиях; ответственное отношение к собственному 
физическому и психическому здоровью, осознание ценности 
соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни людей;

2) экологическое мышление, умение
руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

физической культуре отражают овладение универсальными 
познавательными действиями.

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для 
формирования мировоззрения формы научного познания, как научный факт, 
гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, которые 
используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на 
основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 
научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование
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готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности.

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 
физической культуре отражают овладение универсальными учебными 
действиями, в том числе:

1. Познавательные универсальные учебные действия,
отражающие методы познания окружающего мира:

1) ориентироваться в терминах и понятиях, 
используемых в физической культуре (в пределах изученного), 
применять изученную терминологию в своих устных и 
письменных высказываниях;

2) выявлять признаки положительного влияния 
занятий физической культурой на работу организма, 
сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;

3) моделировать правила безопасного поведения при 
освоениифизических упражнений, плавании;

4) устанавливать связь между физическими 
упражнениями и их влиянием на развитие физических 
качеств;

5) классифицировать виды физических упражнений в 
соответствии с определённым классификационным 
признаком: по признаку исторически сложившихся систем 
физического воспитания, по преимущественной целевой 
направленности их использования, преимущественному 
воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) 
человека;

6) приводить примеры и осуществлять демонстрацию 
гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на 
лыжах (при условии наличия снежного покрова), 
упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 
выбору), туристических физических упражнений;

7) самостоятельно (или в совместной деятельности) 
составлять комбинацию упражнений для утренней 
гимнастики с индивидуальным дозированием физических 
упражнений;

8) формировать умение понимать причины успеха / 
неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей 
эффективного развития физических качеств и способностей в 
соответствии с сенситивными периодами развития, способности 
конструктивно находить решение и действовать даже в 
ситуациях неуспеха;

9) овладевать базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
использовать знания и умения в области культуры движения,
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эстетического восприятия в учебной деятельности иных 
учебных предметов;

10) использовать информацию, полученную посредством 
наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для 
эффективного физического развития, в том числе с 
использованием гимнастических, игровых, спортивных, 
туристическихфизических упражнений;

11) использовать средства информационно
коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач (в том числе Интернет с
контролируемым выходом), оценивать объективность
информации и возможности её использования для решения 
конкретных учебных задач.

2. Коммуникативные универсальные учебные действия,
отражающие способность обучающегося осуществлять коммуникативную 
деятельность, использовать правила общения в конкретных учебных и 
внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой 
деятельности в устной и письменной форме:

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы,
использовать реплики-уточнения и дополнения;
формулировать собственное мнение и идеи, 
аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 
учитывать их в диалоге;

2) описывать влияние физической культуры на 
здоровье и эмоциональное благополучие человека;

3) строить гипотезы о возможных отрицательных 
последствиях нарушения правил при выполнении физических 
движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 
эстафетах;

4) организовывать (при содействии взрослого или 
самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение 
физических упражнений в коллективе, включая обсуждение 
цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 
функциональных обязанностей, осуществление действий для 
достижения результата;

5) проявлять интерес к работе товарищей; в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их 
достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 
оказывать при необходимости помощь;

6) продуктивно сотрудничать (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении задач 
выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр 
на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной 
деятельности;

7) конструктивно разрешать конфликты посредством
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учёта интересов сторон и сотрудничества.
3. Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие 

способности обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 
учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 
оценка):

1) оценивать влияние занятий физической
подготовкой на состояние своего организма (снятие 
утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 
простудных заболеваний);

2) контролировать состояние организма на уроках 
физической культуры и в самостоятельной повседневной 
физической деятельности по показателям частоты пульса и 
самочувствия;

3) предусматривать возникновение возможных 
ситуаций, опасных для здоровья и жизни;

4) проявлять волевую саморегуляцию при
планировании и выполнении намеченных планов организации 
своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 
образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 
деятельности; анализировать свои ошибки;

5) осуществлять информационную, познавательную и 
практическую деятельность с использованием различных 
средств информации и коммуникации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности.
В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной программой, выделяются: полученные 
знания, освоенные обучающимися; умения и способы действий, 
специфические для предметной области «Физическая культура» периода 
развития детей возраста начальнойшколы; виды деятельности по получению 
новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных и новых ситуациях.

В состав предметных результатов по освоению обязательного 
содержания включены физические упражнения:

1) гимнастические упражнения, характеризующиеся
многообразием искусственно созданных движений и 
действий, эффективность которых оценивается 
избирательностью воздействия на строение и функции 
организма, а также правильностью, красотой и
координационной сложностью всех движений;

2) игровые упражнения, состоящие из естественных 
видов действий (элементарных движений, бега, бросков и т. 
п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в
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соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 
оцениваются по эффективности влияния на организм в целом 
и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее 
добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой 
техникой выполнения или конечным результатом задания и 
т. п.);

3) туристические физические упражнения, 
включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 
ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 
оценивается комплексным воздействием на организм и 
результативностью преодоления расстояния и препятствий на 
местности;

4) спортивные упражнения объединяют ту группу
действий, исполнение которых искусственно
стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 
спортивной классификацией и является предметом 
специализации для достижения максимальных спортивных 
результатов. К последней группе в программе условно 
относятся некоторые физические упражнения первых трёх 
трупп, если им присущи перечисленные признаки 
(спортивные гимнастические упражнения, спортивные 
игровые упражнения, спортивные туристические 
упражнения).

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 
сформированность у обучающихся определённых умений. 1

1 класс
1. Знания о физической культуре:
1) различать основные предметные области физической 

культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт);
2) формулировать правила составления распорядка 

дня с использованием знаний принципов личной гигиены, 
требований к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями в зале и на улице; иметь представление о 
здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа 
жизни; знать и формулировать основные правила безопасного 
поведения в местах занятий физическими упражнениями (в 
спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне);

3) знать и формулировать простейшие правила 
закаливания и организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, уметь применять их в 
повседневной жизни; понимать и раскрывать значение 
регулярного выполнения гимнастических упражнений для 
гармоничного развития; знать и описывать формы 
наблюдения за динамикой развития гибкости и
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координационных способностей;
4) знать основные виды разминки.
2. Способы физкультурной деятельности 

С ам ост оят ельны е за н ят и я  общ еразвиваю щ им и и здоровье
ф орм ирую щ им и ф изическим и  упраж нен иям и:

1) выбирать гимнастические упражнения для 
формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при 
ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации;

2) составлять и выполнять индивидуальный 
распорядок дня с включением утренней гимнастики, 
физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; 
измерять и демонстрировать в записи индивидуальные 
показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 
рекомендуемыми для гармоничного развития значениями.

С ам ост оят ельны е р азвиваю щ ие , подвиж ны е игры  и спорт ивны е  
эст аф ет ы , ст роевы е упраж нен ия:

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в 
том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 
использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для 
знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической 
деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 
выполнять команды и строевые упражнения.

3. Физическое совершенствование 
Ф изкульт урно-оздоровит ельная  деят ельност ь:

1) осваивать технику выполнения гимнастических 
упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, 
включая гимнастический шаг, мягкий бег;

2) упражнения основной гимнастики на развитие 
физических качеств (гибкость, координация), эффективность 
развития которых приходится на возрастной период 
начальной школы, и развития силы, основанной на удержании 
собственного веса;

3) осваивать гимнастические упражнения на развитие 
моторики, координационно-скоростных способностей, в том 
числес использованием гимнастических предметов (скакалка, 
мяч);

4) осваивать гимнастические упражнения, 
направленные на развитие жизненно важных навыков и 
умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; 
равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с 
двух ног вперёд, назад,с поворотом в обе стороны;

5) осваивать способы игровой деятельности. 2

2 класс
1. Знания о физической культуре:
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1) описывать технику выполнения освоенных 
гимнастических упражнений по видам разминки; отмечать 
динамику развития личных физических качеств: гибкости, 
силы, координационно-скоростных способностей;

2) кратко излагать историю физической культуры, 
гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов 
спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его 
нормативов; описывать технику удержания на воде и 
основных общеразвивающих гимнастических упражнений 
как жизненно важных навыков человека; понимать и 
раскрывать правила поведения наводе; формулировать правила 
проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн; 
гигиенические правила при выполнении физических 
упражнений, во время купания и занятий плаванием; 
характеризовать умение плавать.

2. Способы физкультурной деятельности 
С ам ост оят ельны е за н ят и я  общ еразвиваю щ им и и здоровье  

ф орм ирую щ им и ф изическим и  упраж нен иям и:
1) выбирать и уметь составлять комплексы 

упражнений основной гимнастики для выполнения 
определённых задач, включая формирование свода стопы, 
укрепление определённых групп мышц, увеличение 
подвижности суставов;

2) уметь использовать технику контроля за 
соблюдением осанки и правильной постановки стопы при 
ходьбе; характеризовать основные показатели физических 
качеств и способностей человека (гибкость, сила, 
выносливость, координационные и скоростные способности) 
и перечислять возрастной период для их эффективного 
развития;

3) принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности; оценивать правила безопасности в процессе 
игры;

4) знать основные строевые команды. 
С ам ост оят ельны е наб лю дения  за  ф изическим  р а зви т и ем  и

ф изической  подгот овленност ью :
1) составлять письменно и выполнять

индивидуальный распорядок дня с включением утренней 
гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 
гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития 
физических качеств и способностей: гибкости,
координационных способностей; измерять (пальпаторно) 
частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений 
с различной нагрузкой;

2) классифицировать виды физических упражнений в
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соответствии с определённым классификационным 
признаком: по признаку исторически сложившихся систем 
физического воспитания, по преимущественной целевой 
направленности их использования, по преимущественному 
воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) 
человека.

С ам ост оят ельны е р азвиваю щ ие , подвиж ны е игры  и спорт ивны е  
эст аф ет ы , ком андны е перест роения:

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 
устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения.

3. Физическое совершенствование 
Ф изкульт урно-оздоровит ельная  деят ельност ь:

1) осваивать физические упражнения на развитие 
гибкости икоординационно-скоростных способностей;

2) осваивать и демонстрировать технику перемещения 
гимнастическим шагом; мягким бегом вперёд, назад; 
прыжками;подскоками, галопом;

3) осваивать и демонстрировать технику выполнения 
подводящих, гимнастических и акробатических упражнений, 
танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами 
для развития моторики, пространственного воображения, 
меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей;

4) демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на 
каждой ноге попеременно; прыжки на месте с полуповоротом 
с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны);

5) осваивать технику плавания одним или 
несколькими спортивными стилями плавания (при наличии 
материально-технического обеспечения). 3

3 класс
1. Знания о физической культуре:

1) представлять и описывать структуру спортивного 
движения в нашей стране; формулировать отличие задач 
физическойкультуры от задач спорта;

2) выполнять задания на составление комплексов 
физических упражнений по преимущественной целевой 
направленности их использования; находить и представлять 
материал по заданной теме; объяснять связь физических 
упражнений для формирования и укрепления здоровья, 
развития памяти, разговорной речи, мышления;

3) представлять и описывать общее строение 
человека, называть основные части костного скелета 
человека и основныегруппы мышц;

4) описывать технику выполнения освоенных 
физических упражнений;
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5) формулировать основные правила безопасного 
поведения на занятиях по физической культуре;

6) находить информацию о возрастных период, когда 
эффективно развивается каждое из следующих физических 
качеств: гибкость, координация, быстрота; сила; выносливость;

7) различать упражнения по воздействию на развитие 
основных физических качеств и способностей человека;

8) различать упражнения на развитие моторики;
9) объяснять технику дыхания под водой, технику 

удержаниятела на воде;
10) формулировать основные правила выполнения 

спортивныхупражнений (по виду спорта на выбор);
11) выявлять характерные ошибки при выполнении 

физическихупражнений.
2. Способы физкультурной деятельности 

С ам ост оят ельны е за н ят и я  общ еразвиваю щ им и и здоровье
ф орм ирую щ им и ф изическим и  упраж нен иям и:

1) самостоятельно проводить разминку по её видам: 
общую, партерную, разминку у опоры; характеризовать 
комплексы гимнастических упражнений по целевому 
назначению;

2) организовывать проведение игр, игровых заданий и 
спортивных эстафет (на выбор).

С ам ост оят ельны е наблю дения  за  ф изическим  р а зви т и ем  и  
ф изической  подгот овленност ью :

1) определять максимально допустимую для себя 
нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 
физического упражнения; оценивать и объяснять меру 
воздействия того или иного упражнения (по заданию) на 
основные физические качества и способности;

2) проводить наблюдения за своим дыханием при 
выполненииупражнений основной гимнастики.

С ам ост оят ельны е р азвиваю щ ие , подвиж ны е игры  и спорт ивны е  
эст аф ет ы :

1) составлять, организовывать и проводить игры и 
игровые задания;

2) выполнять ролевые задания при проведении 
спортивных эстафет с гимнастическим предметом / без 
гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный 
судья, капитан, член команды).

3. Физическое совершенствование 
Ф изкульт урно-оздоровит ельная  деят ельност ь:

1) осваивать и выполнять технику разучиваемых 
физических упражнений и комбинаций гимнастических 
упражнений с использованием в том числе танцевальных
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шагов, поворотов, прыжков;
2) осваивать и выполнять технику спортивного 

плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, кроль;
3) осваивать технику выполнения комплексов 

гимнастических упражнений для развития гибкости, 
координационно -скоростных способностей;

4) осваивать универсальные умения при выполнении 
организующих упражнений и жизненно важных навыков 
двигательной деятельности человека, такие как: построение и 
перестроение, перемещения различными способами 
передвижения, группировка; перекаты, повороты, прыжки, 
удержание на воде, дыхание под водой и т. д.;

5) проявлять физические качества: гибкость,
координацию — и демонстрировать динамику их развития;

6) осваивать универсальные умения по 
самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий;

7) осваивать строевой и походный шаг.
С порт ивно-оздоровит ельная  деят ельност ь:

1) осваивать и демонстрировать технику стилей 
спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения 
показателей скорости при плавании на определённое 
расстояние;

2) осваивать комплексы гимнастических упражнений и 
упражнений акробатики с использованием и без 
использования гимнастических предметов (мяч, скакалка);

3) осваивать универсальные умения прыжков, 
поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и прыжков 
на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки с толчком 
одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми 
коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; 
прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку;

4) осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах 
(при возможных погодных условиях), бега на скорость, 
метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 
через планку, прыжков в длину и иное;

5) осваивать универсальные умения при выполнении
специальных физических упражнений, входящих в
программу начальной подготовки по виду спорта (по 
выбору). 4

4 класс
1. Знания о физической культуре:
1) определять и кратко характеризовать физическую 

культуру, её роль в общей культуре человека; пересказывать
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тексты по истории физической культуры, олимпизма; 
понимать и раскрывать связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью;

2) называть направления физической культуры в 
классификации физических упражнений по признаку 
исторически сложившихся систем физического воспитания;

3) понимать и перечислять физические упражнения в 
классификации по преимущественной целевой 
направленности;

4) формулировать основные задачи физической 
культуры; объяснять отличия задач физической культуры от 
задач спорта;

5) характеризовать туристическую деятельность, её 
место в классификации физических упражнений по признаку 
исторически сложившихся систем физического воспитания и 
отмечать роль туристической деятельности в ориентировании 
на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях;

6) давать основные определения по организации 
строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, 
дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна;

7) знать строевые команды;
8) знать и применять методику определения результатов 

развития физических качеств и способностей: гибкости, 
координационно -скоростных способностей;

9) определять ситуации, требующие применения 
правил предупреждения травматизма;

10) определять состав спортивной одежды в 
зависимости от погодных условий и условий занятий;

11) различать гимнастические упражнения по 
воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, 
координация, гибкость).

2. Способы физкультурной деятельности:
1) составлять индивидуальный режим дня, вести 

дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том 
числе оценивая своё состояние после закаливающих 
процедур;

2) измерять показатели развития физических качеств и 
способностей по методикам программы (гибкость, 
координационно-скоростные способности);

3) объяснять технику разученных гимнастических 
упражнений и специальных физических упражнений по виду 
спорта (повыбору);

4) общаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности;

5) моделировать комплексы упражнений по заданной
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цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, моторики, 
улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности 
мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и 
т. д.;

6) составлять, организовывать и проводить 
подвижные игры с элементами соревновательной 
деятельности.

3. Физическое совершенствование
Ф изкульт урно-оздоровит ельная  деят ельност ь:

1) осваивать универсальные умения по 
самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 
утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс);

2) моделировать физические нагрузки для развития 
основных физических качеств и способностей в зависимости от 
уровня физической подготовленности и эффективности 
динамики развития физических качеств и способностей;

3) осваивать универсальные умения по контролю за 
величинойфизической нагрузки при выполнении упражнений 
на развитие физических качеств по частоте сердечных 
сокращений;

4) осваивать навыки по самостоятельному 
выполнению гимнастических упражнений при различных 
видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в 
целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных 
положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя);

5) принимать на себя ответственность за результаты 
эффективного развития собственных физических качеств.

С порт ивно-оздоровит ельная  деят ельност ь:
1) осваивать и показывать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений;
2) осваивать технику выполнения спортивных 

упражнений;
3) осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании специальных физических 
упражнений;

4) проявлять физические качества гибкости, 
координации и быстроты при выполнении специальных 
физических упражнений и упражнений основной гимнастики;

5) выявлять характерные ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений и техники плавания;

6) различать, выполнять и озвучивать строевые 
команды;

7) осваивать универсальные умения по взаимодействию 
в группах при разучивании и выполнении физических
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упражнений;
8) осваивать и демонстрировать технику различных 

стилейплавания (на выбор), выполнять плавание на скорость;
9) описывать и демонстрировать правила 

соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор);
10) соблюдать правила техники безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом;
11) демонстрировать технику удержания

гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, 
броске, ловле, вращении, перекатах;

12) демонстрировать технику выполнения
равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги 
(попеременно), на местеи с разбега;

13) осваивать технику выполнения акробатических 
упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из 
различных положений по выбору, стойка на руках);

14) осваивать технику танцевальных шагов, 
выполняемых индивидуально, парами, в группах;

15) моделировать комплексы упражнений общей 
гимнастики повидам разминки (общая, партерная, у опоры);

16) осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведении подвижных игр, игровых заданий, 
спортивных эстафет;

17) осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности;

18) осваивать технические действия из спортивных
игр.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 класс
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные 

занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной 
деятельности. Основные разделы урока.

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, 
седы, положения лёжа, сидя, у опоры.

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 
выполнения гимнастических упражнений. Г имнастический шаг.
Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции.

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 
оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. 
Техника безопасности при выполнении физических упражнений, 
проведении игр и спортивных эстафет.

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены.
Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт.
Физические упражнения
Упражнения по видам разминки
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние 

выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к 
выполнению физических упражнений. Освоение техники выполнения 
упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд 
на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на 
полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на 
полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги 
с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 
горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций 
у опоры.

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 
формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для 
формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 
подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки задней 
поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); 
упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов(«велосипед»).

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости 
позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц 
спины («верёвочка»); упражнения для укрепления мышц спины и 
увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости 
позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа.

Подводящие упражнения
Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений 

к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»).
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Упражнения для развития моторики и координации с 
гимнастическим предметом

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 
вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой 
плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку 
вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой.

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача 
мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с 
ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. 
Бросок и ловля мяча. Игровыезадания с мячом.

Упражнения для развития координации и развития жизненно 
важных навыков и умений

Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие 
(«арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок 
пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с 
поворотом на сорок пять идевяносто градусов в обе стороны.

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», 
«верёвочка».

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные 

эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами 
единоборства.

Организующие команды и приёмы
Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд. 2

2 класс
Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и 

длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. 
Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. 
Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. 
Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. 
Всероссийские имеждународные соревнования. Календарные соревнования.

Упражнения по видам разминки
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение 

разученных упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей 
разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад; 
приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны 
(«индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие 
прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд до 
касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами 
(«качалка»); наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног 
животом, грудью («складочка»).

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений
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основной гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного 
аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц 
стопы, развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для развития 
эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп; упражнения 
для укрепления мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижности 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 
(«берёзка»); упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», 
«коробочка»); упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»); 
упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 
(«киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на 
колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямые ноги 
разведены в стороны, наклоны туловища попеременнок каждой ноге, руки 
вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц 
живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»),

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления 
голеностопных суставов, развития координации и увеличения эластичности 
мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и 
голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 
гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени 
вперёд, вместе) —вытянуть колени — подняться на полупальцы — опустить 
пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в 
сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, 
затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 
(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и 
повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), 
разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону).

Подводящие упражнения, акробатические упражнения
Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из 

положения сидя, стоя и вставание из положения мост.
Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжкивперёд через скакалку с 
двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой.

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча.
Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные 

эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические 
физические игры и игровые задания.

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных 
упражнений в комбинации

П ример:
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с 

мячом на ладони вперёд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную 
плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд с поворотом тела на триста
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шестьдесят градусов — ловля мяча.
Пример:
Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот 

«казак» — подъём — стойка в VI позиции, руки опущены.
Упражнения для развития координации и развития жизненно 

важных навыков и умений
П лават ельн ая  подгот овка
Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного 

плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение 
упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская 
звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей 
плавания.

О сновная  гим наст ика
Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения 

гимнастических упражнений.
Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и 

триста шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно); техники 
выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону; поворот «казак», 
нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком 
с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в 
обе стороны. Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, 
назад, с поворотом); шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с 
различными подскоками; элементы русского танца («припадание»), элементы 
современного танца.

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу.

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных 

упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со 
скакалкой. Спортивные игры. Туристические игрыи задания.

Организующие команды и приёмы
Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 
шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне 
по одному с равномерной скоростью. 3

3 класс
Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней 

гимнастики и регулярного выполнения физических упражнений на человека. 
Физические упражнения. Классификация физических упражнений по 
направлениям. Эффективность развития физических качеств в соответствии с 
сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 
разминки.
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Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к 
выполнению акробатических упражнений.

Моделирование физической нагрузки при выполнении 
гимнастических упражнений для развития основных физическихкачеств.

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной 
разминки и разминки у опоры в группе.

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных 
комбинаций гимнастических упражнений с использованием танцевальных 
шагов, поворотов, прыжков, гимнастических иакробатических упражнений.

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 
упражнений по преимущественной целевой направленности их 
использования.

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений 
различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, 
прыжки, танцевальные шаги.

Организующие команды и приёмы
Выполнение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 
шеренги; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 
равномерной скоростью.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, 

комплексов гимнастических упражнений; подбор и выполнение комплексов 
физкультминуток, утренней гимнастики.

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на 
развитие отдельных мышечных групп.

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с 
учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные).

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том 
числе с использованием гимнастических предметов.

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 
гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 
(попеременно), двумя руками; имитация падения в группировке с 
кувырками; бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; 
прыжки в высоту, в длину; плавание.

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при 
материально-технической базы).

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических 
упражнений для начальной подготовки по данному видуспорта.

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий.
Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. 

Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 
движении.

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных 
условий участия во флешмобах.
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4 класс
Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и 

гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической 
культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами 
проведения соревнований по виду спорта (на выбор).

Освоение методов подбора упражнений для физического 
совершенствования и эффективного развития физических качеств по 
индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней 
гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 
Самостоятельное проведение разминки по её видам.

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, 
игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии 
(капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и 
спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и 
коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 
флешмоба.

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые 
задания в рамках освоения упражнений единоборстви самообороны.

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор 
базового снаряжения для туристического похода, составление маршрута на 
карте с использованием компаса.

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя 
нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического упражнения.

Способы демонстрации результатов освоения программы.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной 

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

развития силы мышц рук (для удержания собственного веса).
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; эстетических движений.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на 

укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» 
(усложнённый вариант), упражнение для рук; упражнение «волна» вперёд, 
назад; упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности 
мышц туловища.Освоение акробатических упражнений: мост из положения 
стоя и поднятие из моста; шпагаты: поперечный или продольный; стойка на 
руках; колесо.

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и 
туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м.

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 
высоту с разбега (при наличии специального спортивного 
легкоатлетического оборудования).

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время
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и дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического 
обеспечения).

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических 
упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта в 
соответствии со стандартами спортивной подготовки. Демонстрация 
универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 
заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя 
руками; имитация падения в группировке с кувырками; перемещение на 
лыжах; бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; 
прыжки в высоту, в длину; плавание.

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх.
Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и 

спортивных упражнений.
Демонстрация результатов освоения программы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ_______
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 
культура» на уровне начального общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности организации 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 должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе:

1) становление ценностного отношения к истории и развитию 
физической культуры народов России, осознание её связи с трудовой 
деятельностью и укреплением здоровья человека;

2) формирование нравственно-этических норм поведения и 
правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 
соревнований, выполнения совместных учебных заданий;

3) проявление уважительного отношения к соперникам во 
время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую 
помощь при травмах и ушибах;

4) уважительное отношение к содержанию национальных 
подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной 
деятельности;

5) стремление к формированию культуры укрепления и 
сохранения здоровья, развитию физических качеств и освоение 
физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной 
направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового 
образа жизни;

6) проявление интереса к исследованию индивидуальных 
особенностей физического развития и физической подготовленности, 
влияния занятий физической культурой и спортом наих показатели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 
универсальными учебными действиями, умения их использовать в 
практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 
протяжении каждого года обучения.

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:
позн ават ельн ы е УУД:
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1) находить общие и отличительные признаки в
передвижениях человека и животных;

2) устанавливать связь между бытовыми движениями древних 
людей и физическими упражнениями из современных видов спорта;

3) сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, 
находить между ними общие и отличительные признаки;

4) выявлять признаки правильной и неправильной осанки, 
приводить возможные причины её нарушений; ком м уникат ивн ы е УУД:

5) воспроизводить названия разучиваемых физических 
упражнений и их исходные положения;

6) высказывать мнение о положительном влиянии занятий 
физической культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на 
укрепление здоровья;

7) управлять эмоциями во время занятий физической
культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и 
положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;

8) обсуждать правила проведения подвижных игр,
обосновывать объективность определения победителей; р егулят и вн ы е  
УУД:

9) выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 
упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки;

10) выполнять учебные задания по обучению новым физическим 
упражнениям и развитию физических качеств;

11) проявлять уважительное отношение к участникам
совместной игровой и соревновательной деятельности.

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
позн ават ельн ы е УУД:

1) характеризовать понятие «физические качества», называть 
физические качества и определять их отличительные признаки;

2) понимать связь между закаливающими процедурами и
укреплением здоровья;

3) выявлять отличительные признаки упражнений на развитие 
разных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их 
выполнение;

4) обобщать знания, полученные в практической деятельности, 
составлять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и 
утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки;

5) вести наблюдения за изменениями показателей физического 
развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения;

к ом м уникат ивны е УУД:
1) объяснять назначение упражнений утренней зарядки, 

приводить соответствующие примеры её положительного влияния на 
организм школьников (в пределах изученного);

2) исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх,
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аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых 
решениях;

3) делать небольшие сообщения по истории возникновения 
подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, 
способам измерения показателей физического развития и физической 
подготовленности;

регулятивные УУД:
1) соблюдать правила поведения на уроках физической культуры 

с учётом их учебного содержания, находить в них различия 
(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной 
и плавательной подготовкой);

2) выполнять учебные задания по освоению новых физических 
упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями 
и замечаниями учителя;

3) взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 
учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного 
обращения к другим учащимся;

4) контролировать соответствие двигательных действий 
правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 
возникновении ошибок.

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:

1) понимать историческую связь развития физических 
упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений 
древних людей в современных спортивных соревнованиях;

2) объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно 
применять способы её регулирования на занятиях физической 
культурой;

3) понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 
предупреждение развития утомления при выполнении физических и 
умственных нагрузок;

4) обобщать знания, полученные в практической деятельности, 
выполнять правила поведения на уроках физической культуры, 
проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 
нарушения осанки;

5) вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития и физических качеств в течение учебного года, определять их 
приросты по учебным четвертям (триместрам);

коммуникативные УУД:
1) организовывать совместные подвижные игры, приниматьв 

них активное участие с соблюдением правил и норм этического 
поведения;

2) правильно использовать строевые команды, названия 
упражнений и способов деятельности во время совместного выполнения 
учебных заданий;
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3) активно участвовать в обсуждении учебных заданий, 
анализе выполнения физических упражнений и технических действий из 
осваиваемых видов спорта;

4) делать небольшие сообщения по результатам выполнения 
учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий 
физической культурой;

регулятивные УУД:
1) контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами;
2) взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и 

игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения 
игровых действий правилам подвижных игр;

3) оценивать сложность возникающих игровых задач, 
предлагать их совместное коллективное решение.

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:

1) сравнивать показатели индивидуального физического развития 
и физической подготовленности с возрастными стандартами, находить 
общие и отличительные особенности;

2) выявлять отставание в развитии физических качеств от 
возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 
устранению;

3) объединять физические упражнения по их целевому 
предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, 
быстроты и выносливости;

коммуникативные УУД:
1) взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить 

ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного 
диалога;

2) использовать специальные термины и понятия в общении 
с учителем и учащимися, применять термины при обучении новым 
физическим упражнениям, развитии физических качеств;

3) оказывать посильную первую помощь во время занятий 
физической культурой;

регулятивные УУД:
1) выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий;
2) самостоятельно проводить занятия на основе изученного 

материала и с учётом собственных интересов;
3) оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Предметные результаты отражают достижения учащихся в 
овладении основами содержания учебного предмета «Физическая 
культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, 
физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов 
спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 
обучения.

1 класс
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

1) приводить примеры основных дневных дел и их 
распределение в индивидуальном режиме дня;

2) соблюдать правила поведения на уроках физической 
культурой, приводить примеры подбора одежды для самостоятельных 
занятий;

3) выполнять упражнения 
физкультминуток;

утренней зарядки и

4) анализировать причины нарушения осанки и
демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения;

5) демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги 
в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 
изменяющейся скоростью передвижения;

6) демонстрировать передвижения стилизованным
гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные 
стороны и в длину толчком двумя ногами;

7) передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом 
(без палок);

8) играть в подвижные игры с общеразвивающей 
направленностью. 2

2 класс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

1) демонстрировать примеры основных физических качеств и 
высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и 
физическим развитием;

2) измерять показатели длины и массы тела, физических 
качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести 
наблюдения за их изменениями;

3) выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из 
разных исходных положений и разными способами, демонстрировать 
упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 
рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;

4) демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 
передвижении;

5) выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние ис
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разной амплитудой; в высоту с прямого разбега;
6) передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; 

спускаться с пологого склона и тормозить падением;
7) организовывать и играть в подвижные игры на развитие 

основных физических качеств, с использованием техническихприёмов из 
спортивных игр;

8) выполнять упражнения на развитие физических качеств.

3 класс
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

1) соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 
акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 
плавательной подготовки;

2) демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей,
подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 
целевое предназначение на занятиях физической культурой;

3) измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку 
по её значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;

4) выполнять упражнения дыхательной и зрительной
гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления 
утомления;

5) выполнять движение противоходом в колонне по одному, 
перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в 
движении;

6) выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким 
подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и 
левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, 
спиной вперёд;

7) передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки
приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым
способом;

8) демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 
попеременно на правой и левой ноге;

9) демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, 
движения танцев галоп и полька;

10) выполнять бег с преодолением небольших препятствий с 
разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, 
броски набивного мяча из положения сидя и стоя;

11) передвигаться на лыжах одновременным двухшажным
ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить 
плугом;

12) выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол 
(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём 
мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного
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мяча змейкой).
13) выполнять упражнения на развитие физических качеств,

демонстрировать приросты в их показателях.

4 класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

1) объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь 
с подготовкой к труду и защите Родины;

2) осознавать положительное влияние занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем;

3) приводить примеры регулирования физической нагрузки по 
пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости и гибкости;

4) приводить примеры оказания первой помощи при травмах 
во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой 
атлетикой, лыжной и плавательнойподготовкой;

5) проявлять готовность оказать первую помощь в случае 
необходимости;

6) демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 
хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя);

7) демонстрировать опорный прыжок через гимнастического 
козла с разбега способом напрыгивания;

8) демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом 
исполнении под музыкальное сопровождение;

9) выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;
10) выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
11) демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на 

груди или кролем на спине (по выбору учащегося);
12) выполнять освоенные технические действия спортивных игр 

баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;
13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях.
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2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной 
основой разработки программы формирования универсальных (обобщённых) 
учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты 
обучения. В стандарте предлагаетсяследующая структура этой программы:

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов;

2) характеристика познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных действий.

2.2.1. Значение сформированных универсальныхучебных 
действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, необходимо осознавать их значительное положительное влияние:
1) во-первых, на успешное овладение 

младшими школьникамивсеми учебными предметами;
2) во-вторых, на развитие психологических

новообразований этого возраста, обеспечивающих
становление способности к применению полученных 
знаний и к самообразованию обучающегося;

3) в-третьих, на расширение и углубление 
познавательных интересов обучающихся;

4) в-четвёртых, на успешное овладение 
младшими школьниками начальными навыками работы с 
развивающими сертифицированными обучающими и 
игровыми цифровыми ресурсами;

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

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

382



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.

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальныхучебных 
действий как наиболее значимых феноменов психического развития 
обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
При создании образовательной организацией программы

формирования УУД учитывается характеристика, которая даётся им во 
ФГОС НОО.

Познавательные универсальные учебные действия представляют 
совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной
деятельности. К ним относятся:

1) методы познания окружающего мира, в том числе
представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности (наблюдение, элементарные
опыты иэксперименты; измерения и др.);

2) логические операции (сравнение, анализ, 
обобщение, классификация, сериация);

3) работа с информацией, представленной в разном виде 
и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 
инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 
экране).

Познавательные универсальные учебные действия становятся 
предпосылкой формирования способности младшего школьника к 
самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные универсальные учебные действия являются
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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;

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.

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 
учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 
субъекта учебной деятельности (в начальной 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 предупреждению и 
преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия.
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В примерных рабочих программах требования и планируемые 
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.).

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований 
как механизм конструирования современного процесса 

образования
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 
успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 
результате обучения на этом уровне образования психологические 
новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 
важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой 
науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 
сформированности универсальных учебных действий. Поскольку 
образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 
(курсов, модулей), то необходимоопределение вклада каж дого из них в 
становление универсальных учебных действий и его реализацию на 
каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного 
процесса будут следующие методические позиции:

1. Педагогический работник проводит анализ содержания 
учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 
устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 
способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 
по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение 
которых требует применения определённого познавательного, 
коммуникативного или регулятивного универсального действия. К 
примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 
типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение 
— прерогатива уроков русского языка и литературы.

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 
можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, 
на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 
курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 
содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 
педагогический работник предлагает задания, требующие применения
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учебного действия или операций на разном предметном содержании. Трет ий  
этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 
использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 
начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
«наблюдать — значит...», «сравнение — это...», «контролировать — 
значит...» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 
учебного действия сформировалась.

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 
провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 
числе с использованием информационного ресурса Интернета, 
исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 
экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 
учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 
котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 
обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 
запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 
задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 
требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 
планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается 
только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 
деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 
обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 
зрения. Поисковая и исследовательская деятельностьможет осуществляться 
с использованием информационных банков, содержащих различные 
экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 
объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 
наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 
организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 
которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуализации, 
технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 
проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 
виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 
учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 
учебного действияформируется успешно и быстро.
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3. Педагогический работник применяет систему заданий, 
формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 
заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 
соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 
коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 
операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 
очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 
алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 
содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 
новый уровень — построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 
процесс контроля:

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 
самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 
осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 
предвидеть возможныетрудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 
своих ошибок.

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также 
опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно
распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 
способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 
новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 
работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 
или иное учебное действие.

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 
следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 
(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 
определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 
повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 
деятельности (возможный только в условиях экранного представления 
объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 
видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 
похожести с другими.

Классификация как универсальное учебное действие включает: 
анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение 
выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 
(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 
главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 
моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных
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условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 
моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 
рассмотрения педагогом итогов работы.

О бобщ ение  как универсальное учебное действие включает 
следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 
выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 
определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 
(свойств); игнорированиеиндивидуальных и/или особенных свойств каждого 
предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 
можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, 
явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 
сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 
При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 
формате для рассмотрения учителем итогов работы.

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия.

2.2.4. Место универсальных учебных действийв примерных
рабочих программах

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 
учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 
освоения программы начального общего образования. Это не снимает 
обязанности учителя контролироватьдинамику становления всех групп УУД 
для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 
ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной 
оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 
деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается р езуль т а т , а не 
п р о ц есс  деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 
случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 
При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 
в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 
обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 
если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 
говорить о сформировавшемсяуниверсальном действии.

В примерных рабочих программах содержание метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 
которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 
начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык,
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математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 
умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 
каждому году обучения. В первом и втором классах определён 
пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 
поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только 
к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 
разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 
«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 
включают перечень базовых логических действий; базовых
исследовательских действий; работу с информацией. КоммуникативныеУУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 
связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 
саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 
отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 
совместной деятельности.

С учётом части, формируемой участниками образовательных 
отношений, образовательная организация может расширить содержание 
универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 
СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы 
за компьютером илис другими электронными средствами обучения.

В тематическом планировании показываются возможные виды 
деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные 
на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 
прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 
дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 
данной образовательной организации, а также наличия конкретной 
образовательной среды.

Тематическое планирование можно найти на сайте https://edsoo.ru.

2.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. Пояснительная записка

Программа воспитания является обязательной частью основных 
образовательных программ.

Назначение примерной программы воспитания — помочь 
образовательным организациям, реализующим образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, создать
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и реализовать собственные работающие программы воспитания,
направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Примерная программа воспитания показывает, 
каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 
заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, 
воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 
сделать своюобразовательную организацию воспитывающей организацией.

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС 
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 
мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально 
значимые качества личности; активное участие в социально значимой 
деятельности.

Примерная программа воспитания — это не перечень обязательных 
для образовательной организации мероприятий, а описание системы 
возможных форм и методов работы с обучающимися.

На основе примерной программы воспитания образовательные 
организации разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерную 
программу необходимо воспринимать как конструктор для создания 
рабочей программы воспитания. Она позволяет каждой образовательной 
организации, взяв за основу содержание основных её разделов, 
корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять 
неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в 
соответствие с реальной деятельностью, которую образовательная 
организация будет осуществлять в сфере воспитания.

Рабочие программы воспитания образовательных организаций 
должны включать в себя четыре основных раздела:

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной 
организации воспитательного процесса», в котором образовательная 
организация кратко описывает специфику своей деятельности в сфере 
воспитания. Здесь может быть размещена информация о специфике 
расположения образовательной организации, особенностях её социального 
окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 
обучающихся, значимых партнёрах образовательной организации, 
особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 
находках образовательной организации, а также важных для 
образовательной организации принципах и традициях воспитания.

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на
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основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания 
и задачи, которые образовательной организации предстоит решать для 
достижения цели.

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в 
котором образовательная организация показывает, каким образом будет 
осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. 
Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и 
вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 
поставленных образовательной организацией задач воспитания и 
соответствует одному из направлений воспитательной работы образовательной 
организации. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное 
руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 
«Работа с родителями (законными представителями)», «Самоуправление» 
и «Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными 
для образовательных организаций, реализующих только образовательные 
программы начального общего образования). Вариативными модулями 
могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 
объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 
«Организация предметно-эстетической среды».

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую 
программу воспитания, вправе включать в неё те вариативные модули, 
которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный 
потенциал с учётом имеющихся у неё кадровых и материальных ресурсов. 
Поскольку практика воспитания в образовательных организациях России 
многообразна и примерная программа не может охватить всё это 
многообразие, допускается, что каждая образовательная организация по 
заданному в примерной программе образцу может добавлять в свою 
рабочую программу собственные модули. Тот или иной дополнительный 
модуль включается в программу при следующих условиях: новый модуль 
отражает реальную деятельность обучающихся и педагогических 
работников, эта деятельность является значимой для обучающихся и 
педагогических работников, эта деятельность не может быть описана ни в 
одном из модулей, предлагаемых примерной программой.

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 
значимостью в системе воспитательной работы образовательной 
организации. Деятельность педагогических работников образовательных 
организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования.

4. Раздел «Основные направления самоанализа 
воспитательной работы», в котором необходимо показать, каким 
образом в образовательной организации осуществляется самоанализ 
организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 
самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может 
быть дополнен указанием на его критерии и способы осуществления.
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Рабочая программа воспитания, которую образовательная 
организация разрабатывает на основе примерной программы, должна быть 
короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с 
обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.

К программе воспитания каждой образовательной организацией 
прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что 
сама по себе программа не является инструментом воспитания: 
обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник — своими 
действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет
педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на 
воспитание обучающихся.
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2.3.2. Особенности организуемого в образовательной
организации воспитательного процесса

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся:

1) неукоснительное соблюдение законности и
прав семьи и обучающегося, соблюдение
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 
приоритет безопасности обучающегося при нахождении в 
образовательной организации;

2) ориентир на создание в образовательной
организации психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогических работников, 
профилактика буллинга в школьной среде;

3) реализация процесса воспитания главным 
образом через создание в образовательной организации 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 
обучающихся и педагогических работников яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительным отношением друг к другу;

4) организация основных совместных дел 
обучающихся и педагогических работников как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

5) системность, целесообразность и 
нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:

6) стержнем годового цикла воспитательной 
работы образовательной организации являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогических 
работников;

7) важной чертой каждого ключевого дела и 
большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогических работников и 
обучающихся является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов;

8) в образовательной организации создаются 
такие условия, при которых по мере взросления 
обучающегося увеличивается и его роль в совместных 
делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
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9) в проведении общешкольных дел отсутствует 
соревновательность между классами, поощряются 
конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность;

10) педагогические работники образовательной 
организации ориентированы на формирование коллективов 
в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 
иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

11) ключевой фигурой воспитания в 
образовательной организации является классный 
руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 
защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая 
цель воспитания в общеобразовательной организации — личностное 
развитие обучающихся, проявляющееся в:

1) усвоении ими знаний основных норм, 
которые общество выработало на основе этих ценностей (т. 
е. в усвоении ими социально значимых знаний);

2) развитии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям (т. е. в развитии их социально 
значимых отношений);

3) приобретении ими соответствующего этим 
ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в 
приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогических работников не на 
обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию 
личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются
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важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней 
следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 
большее внимание на разных уровнях общего образования.

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста 
(уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 
социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 
особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их 
потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе 
обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 
нормы и традиции задаются в образовательной организации педагогическими 
работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 
традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития 
социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 
относятся следующие:

1) быть любящим, послушным и отзывчивым 
сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 
уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для обучающегося домашнюю 
работу, помогая старшим;

2) быть трудолюбивым, следуя принципу 
«делу время, потехе час» как в учебных занятиях, так и в 
домашних делах, доводить начатое дело до конца;

3) знать и любить свою Родину — родной 
дом, двор, улицу, город, село, страну;

4) беречь и охранять природу (ухаживать за 
комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 
своих домашних питомцах и по возможности о бездомных 
животных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные 
зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);

5) проявлять миролюбие — не затевать 
конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;

6) стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить знания;

7) быть вежливым и опрятным, скромным и 
приветливым;

8) соблюдать правила личной гигиены, режим
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дня, вести здоровый образ жизни;
9) уметь сопереживать, проявлять

сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья;

10) быть уверенным в себе, открытым и
общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим 
на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. Знание
обучающимися младших классов данных социальных 
норм и традиций, понимание важности следования им 
имеет особое значение для этого возраста, поскольку 
облегчает вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся им систему общественных отношений.

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста 
(уровень основного общего образования) таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений обучающихся, и прежде всего ценностных отношений:

1) к семье как главной опоре в жизни человека 
и источнику его счастья;

2) к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;

3) к своему отечеству, своей малой и большой 
Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 
радости и неудачи, которое завещано ему предками и 
которое нужно оберегать;

4) к природе как источнику жизни на Земле, 
основе самого еёсуществования, нуждающейся в защите и 
постоянном внимании со стороны человека;

5) к миру как главному принципу
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 
и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье;

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7) к культуре как духовному богатству
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общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

8) к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

9) к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение 
данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного общего 
образования связано с особенностями подросткового возраста:со стремлением 
утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 
миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений обучающихся.

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень 
среднего общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально 
значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 
опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной 
организации. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 
именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 
жизнь окружающего их общества:

1) опыт дел, направленных на заботу о своей 
семье, родных и близких;

2) трудовой опыт, опыт участия в 
производственной практике;

3) опыт дел, направленных на пользу своему 
родному городу или селу, стране в целом, деятельного 
выражения собственной гражданской позиции;
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4) опыт природоохранных дел;
5) опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в образовательной организации, 
дома или на улице;

6) опыт самостоятельного приобретения 
новых знаний, проведения научных исследований, 
проектной деятельности;

7) опыт изучения, защиты и восстановления 
культурного наследия человечества, создания 
собственных произведений культуры, творческого 
самовыражения;

8) опыт ведения здорового образа жизни и 
заботы о здоровье других людей;

9) опыт оказания помощи окружающим, 
заботы о малышах или пожилых людях, волонтёрский 
опыт;

10) опыт самопознания и самоанализа, 
социально приемлемого самовыражения и 
самореализации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 
связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 
игнорирования других составляющих общей цели воспитания.
Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 
достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 
необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 
и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 
в сложных поисках счастья для себяи окружающих людей.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач  (прим ечание: 
предлож енны й ниж е перечен ь  зад ач  воспит ания  я вляет ся  прим ерны м , 
каж дая образоват ельная  организация  вправе ут о ч н ят ь  и коррект ироват ь  
их, исходя  и з особенност ей  образоват ельной  организации  и обучаю щ ихся  в 
ней):

1) реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного
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руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни 
образовательной организации;

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции,
клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании обучающихся 
возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое 
самоуправление — как на уровне образовательной 
организации, так и науровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность
функционирующих на базе образовательной организации 
детских общественных объединений и организаций;

7) организовывать для обучающихся 
экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу 
с обучающимися;

9) организовать работу школьных медиа, 
реализовывать их воспитательный потенциал;

10) развивать предметно-эстетическую среду 
образовательной организации и реализовывать её 
воспитательные возможности;

11) организовать работу с семьями
обучающихся, их родителями (законными
представителями), направленную на совместное решение 
проблем личностного развития обучающихся. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит 
организовать в образовательной организации интересную и 
событийно насыщенную жизнь обучающихся и 
педагогических работников, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся.

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках ряда направлений воспитательной работы образовательной 
организации. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые
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обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 
объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включённость в них большого 
числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь 
образовательной организации помогает преодолеть характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 
работниками для обучающихся.

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы (прим ечание: приведённы й  здесь  и далее по  всем  м одулям  
перечен ь  видов и ф орм  деят ельност и носит  прим ерны й  характ ер . В  
каж дом  м о д уле  п рограм м ы  её р а зр а б о т ч и ка м  необходим о  крат ко  описат ь  
т е ф орм ы  и виды, кот оры е использую т ся в р а б о т е  им енно эт ой  
образоват ельной  организации . В  каж дом  из них  педагогическим  
р а б о т н и к а м  важ но ориен т ироват ься  на целевы е приорит ет ы , связанны е с 
возраст ны м и особенност ям и  воспит анников).

Вне образовательной организации:
1) социальные проекты — ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 
работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего образовательную организацию социума;

2) открытые дискуссионные площадки — регулярно 
организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 
педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители других образовательных организаций, деятели науки и 
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 
проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, 
страны;

3) проводимые для жителей микрорайона и организуемые 
совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 
заботу об окружающих;

4) участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 
отечественным и международным событиям.

На уровне образовательной организации:
1) разновозрастные сборы — ежегодные многодневные 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
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взрослая общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 
делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 
юмора и общей радости;

2) общешкольные праздники — ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, 
которые связаны со значимыми для обучающихся и педагогических 
работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
образовательной организации;

3) торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в образовательной 
организации и развивающие школьную идентичность обучающихся;

4) капустники — театрализованные выступления 
педагогических работников, родителей (законных представителей) и 
обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на 
темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в 
образовательной организации атмосферу творчества и неформального 
общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ образовательной организации;

5) церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 
педагогических работников за активное участие в жизни образовательной 
организации, защиту чести образовательной организации в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
образовательной организации. Это способствует поощрению социальной 
активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
1) выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;

2) участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
3) проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных советов 
дел.

На уровне обучающихся:
1) вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

ключевые дела образовательной организации в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т. п.);

2) индивидуальная помощь обучающемуся (при
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необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел;

3) наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми;

4) при необходимости коррекция поведения обучающегося 
через частные беседы с ним, включение его в совместную работу с другими 
обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного затот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 
классе; работус родителями (законными представителями) обучающихся.

Работа с классным коллективом:
1) инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

2) организация интересных и полезных для личностного 
развития обучающихся совместных дел (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, 
вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой — 
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе;

3) проведение классных часов как времени плодотворного и 
доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 
основанных на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения;

4) сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность
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рефлексии собственного участия в жизни класса;
5) выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих им освоить нормы и правила общения, которым онидолжны 
следовать в образовательной организации.

Индивидуальная работа с обучающимися:
1) изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, 
специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, 
погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 
представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) со школьным психологом;

2) поддержка обучающегося в решении важных для него 
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 
стараются решить;

3) индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 
на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не 
просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года — вместеанализируют свои успехи и неудачи;

4) коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, его родителями (законными представителями), с другими 
обучающимися класса; включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе.

Работа с учителями-предметниками в классе:
1) регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства 
мнений и требований педагогических работников по ключевым 
вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися;

2) проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
обучающихся;

3) привлечение учителей-предметников к участию во 
внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их 
в иной, отличной от учебной, обстановке;
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4) привлечение учителей-предметников к участию в
родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся:

1) регулярное информирование родителей (законных
представителей) о школьных успехах и проблемах обучающихся, о 
жизни класса в целом;

2) помощь родителям (законным представителям) обучающихся 
в регулировании отношений между ними, администрацией 
образовательной организации и учителями-предметниками;

3) организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся;

4) создание и организация работы родительских комитетов 
классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;

5) привлечение членов семей обучающихся к организации и 
проведению дел класса;

6) организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
образовательной организации.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:
1) вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах;

2) формирование детсквзрослых общностей, которые могли 
бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

3) создание в детских объединениях традиций, задающих их 
членам определённые социально значимые формы поведения;

4) поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установку на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;

5) поощрение педагогическими работниками детских 
инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися 
её видов.
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научнуюкартину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно
нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо 
относиться кразнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание 
у них трудолюбия и уважительного отношенияк физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде.

Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:
1) установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации познавательной деятельности;

2) побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими
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(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

3) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией — инициирование её 
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому 
поводу, выработки своего к ней отношения;

4) использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

5) применение на уроке интерактивных форм работы с
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учаткомандной работе и взаимодействию с другими детьми;

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

7) организация шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего им 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

8) инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 
возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных 
идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в образовательной организации 

помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 
взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не 
всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 
введения функции педагога куратора) в детско-взрослое самоуправление.
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Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 
следующим образом.

На уровне образовательной организации:
1) через деятельность выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учёта мнения обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы;

2) через деятельность Совета старост, объединяющего старост 
классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 
информации и получения обратной связи от классных коллективов;

3) через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т. п.);

4) через деятельность творческих советов, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций и т. п.;

5) через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в образовательной 
организации.

На уровне классов:
1) через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса лидеров (например, старост, 
дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей;

2) через деятельность выборных органов 
самоуправления, отвечающих за различные направления работы 
класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с обучающимися младших классов);

3) через организацию на принципах самоуправления 
жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 
экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
1) через вовлечение обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 
дел;

2) через реализацию обучающимися, взявшими на 
себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т. п.
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Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе образовательной организации детское 

общественное объединение — это добровольное самоуправляемое 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через:

1) утверждение и последовательную реализацию в 
детском общественном объединении демократических процедур 
(выборы руководящих органов объединения, подотчётность выборных 
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения;

2) организацию общественно полезных дел, дающих
обучающимся возможность получить важный для их личностного 
развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей образовательной организации, обществу в целом; 
развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 
делами могут являться посильная помощь, оказываемая 
обучающимися пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 
этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 
образовательной организации территории (работа в школьном саду, 
уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;

3) договор, заключаемый между обучающимися и 
детским общественным объединением, традиционной формой 
которого является Торжественное обещание (клятва) при 
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 
коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 
объединения;

4) клубные встречи — формальные и неформальные 
встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 
вопросов управления объединением, планирования дел в 
образовательной организации и микрорайоне, совместного пения, 
празднования знаменательных для членов объединения событий;

5) лагерные сборы детского объединения, проводимые 
в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь в процессе 
круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк
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объединения, вырабатываются взаимопонимание, система
отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

6) рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 
реализующие идею популяризации деятельности детского 
общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);

7) поддержку и развитие в детском объединении его 
традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения 
особой символики объединения, проведения ежегодной церемонии 
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички объединения в социальных сетях, организации 
деятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных 
огоньков — формы коллективного анализа проводимых 
объединением дел);

8) участие членов детского общественного 
объединения в волонтёрских акциях, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 
деятельностью обучающихся.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 
реализуются в рамкахследующих видов и форм деятельности:

1) регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые классными руководителями и 
родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в 
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 
фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей);

2) литературные, исторические, биологические
экспедиции, организуемые педагогическими работниками и
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родителями (законными представителями) обучающихся в другие 
города или сёла для углублённого изучения биографий 
проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших 
исторических событий, имеющихся природных и историко
культурных ландшафтов, флоры и фауны;

3) поисковые экспедиции — вахты памяти, 
организуемые школьным поисковым отрядом к местам боёв 
Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков 
погибших советских воинов;

4) многодневные походы, организуемые совместно с
организациями, реализующими дополнительные
общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 
привлечением обучающихся к коллективному планированию 
(разработка маршрута, расчёт времени и мест возможных ночёвок и 
переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 
снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 
среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского 
путешествия (каждого дня — у вечернего походного костра и всего 
похода — по возвращении домой);

5) турслёт с участием команд, сформированных из 
педагогических работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей), включающий в себя, например: 
соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 
спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 
съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 
конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;

6) летний выездной палаточный лагерь, 
ориентированный на организацию активного отдыха обучающихся, 
обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 
(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, 
ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 
конкурсы).

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 
Задача совместной деятельности педагогического работника и 
обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 
выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное
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самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

1) циклы профориентационных часов общения, 
направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего;

2) профориентационные игры: симуляции, деловые 
игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определённую позицию), расширяющие 
знания обучающихся о типах профессий, способах выбора 
профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной 
обучающимся профессиональной деятельности;

3) экскурсии на предприятия города, дающие 
обучающимся начальные представления о существующих профессиях 
и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

4) посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
профессиональных образовательных организациях и организациях 
высшего образования;

5) организацию на базе пришкольного детского лагеря 
отдыха профориентационных смен, в работе которых принимают 
участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся 
могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 
той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;

6) совместное с педагогическими работниками изучение 
интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования;

7) участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в Интернете: просмотр лекций, решение учебно - 
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков;

8) индивидуальные консультации психолога для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии;

9) освоение обучающимися основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включённых в основную 
образовательную программу образовательной организации, или в 
рамках курсов дополнительного образования.

Модуль «Школьные медиа»
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 
педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 
видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

1) разновозрастный редакционный совет
обучающихся и консультирующих их педагогических работников, 
целью которого является освещение (через школьную газету, 
школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 
жизни образовательной организации, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления;

2) школьная газета для обучающихся старших 
классов, на страницах которой ими размещаются материалы о 
профессиональных организациях, об организациях высшего 
образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 
быть интересны обучающимся; организация конкурсов рассказов, 
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно
популярных статей; проведение круглых столов с обсуждением 
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

3) школьный медиацентр — созданная из
заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъёмку 
и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров,дискотек;

4) школьная интернет-группа — разновозрастное 
сообщество обучающихся и педагогических работников, 
поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и 
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к 
образовательной организации, информационного продвижения 
ценностей образовательной организации и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 
работниками и родителями (законными представителями) могли бы 
открыто обсуждаться значимые для образовательной организации 
вопросы;

5) школьная киностудия, в рамках которой создаются 
ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 
документальных, анимационных, художественных фильмов с акцентом 
на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 
аудитории;

6) участие обучающихся в региональных или 
всероссийских конкурсах школьных медиа.
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда 

образовательной организации при условии её грамотной организации 
обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой образовательной 
организации, как:

1) оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролётов и т. 
п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся 
на учебные и внеучебные занятия;

2) размещение на стенах образовательной организации 
регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определённого 
художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчётов об интересных 
событиях, происходящих в образовательной организации 
(проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т. п.);

3) озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 
тенистых аллей, оборудование во дворе образовательной 
организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство образовательной организации на зоны 
активного и тихого отдыха;

4) создание и поддержание в рабочем состоянии в 
вестибюле образовательной организации стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители 
(законные представители) и педагогические работники могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 
для чтения любые другие;

5) благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе с обучающимся своих классов, 
позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя с обучающимися;

6) размещение в коридорах и рекреациях 
образовательной организации экспонатов школьного
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экспериментариума — набора приспособлений для проведения 
заинтересованными обучающимися несложных и безопасных 
технических экспериментов;

7) событийный дизайн — оформление пространства 
проведения конкретных школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т. п.);

8) совместная с обучающимися разработка, создание и 
популяризация особой символики (флаг, гимн, эмблема 
образовательной организации, логотип, элементы школьного 
костюма и т. п.), используемой как в школьной повседневности, так 
и в торжественные моменты жизни образовательной организации — 
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной 
организации знаковых событий;

9) регулярная организация и проведение конкурсов 
творческих проектов по благоустройству различных участков 
пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 
закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
инсталляций и иного декоративного оформления отведённых для 
детских проектов мест);

10) акцентирование внимания обучающихся 
посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
образовательной организации, её традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 
организации в данном вопросе.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.

На групповом уровне:
1) общешкольный родительский комитет и 

попечительский совет образовательной организации, участвующие 
в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их обучающихся;

2) семейные клубы, предоставляющие родителям, 
педагогическим работникам и обучающимся площадку для 
совместного проведения досуга и общения;

3) родительские гостиные, на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей (законных

414



представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

4) родительские дни, во время которых родители 
(законные представители) могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно
воспитательного процесса в образовательной организации;

5) общешкольные родительские собрания, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся;

6) семейный всеобуч, на котором родители (законные 
представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания обучающихся;

7) родительские форумы при школьном интернет
сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогических работников.

На индивидуальном уровне:
1) работа специалистов по запросу родителей 

(законных представителей) для решения острых конфликтных 
ситуаций;

2) участие родителей (законных представителей) в 
педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
обучающегося;

3) помощь со стороны родителей (законных
представителей) в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

4) индивидуальное консультирование c целью
координации воспитательных усилий педагогических работников и 
родителей (законных представителей).
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2.3.4. Основные направления самоанализавоспитательной
работы

Самоанализ организуемой в образовательной организации 
воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
образовательной организацией направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

12) принцип гуманистической направленности
осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогическим работникам, реализующим
воспитательный процесс;

13) принцип приоритета анализа сущностных 
сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 
не количественных его показателей, а качественных — 
таких, как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогическими работниками;

14) принцип развивающего характера
осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических
работников: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности;

15) принцип разделённой ответственности за 
результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие обучающихся — это результат как 
социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 
организации воспитательного процесса могут бытьследующие.

Результаты воспитания, социализации и саморазвития

5)
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обучающихся
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете образовательной 
организации.

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу.

Состояние организуемой в образовательной организации 
совместной деятельности обучающихся и взрослых

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в образовательной организации интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и
родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с 
деятельностью образовательной организации. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в образовательной организации 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете образовательной 
организации.

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с 
качеством:

1) проводимых общешкольных ключевых
дел;

2) совместной деятельности классных
руководителей и их классов;

3) организуемой в образовательной
организации внеурочной деятельности;

4) реализации личностно развивающего
потенциала школьныхуроков;
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5) существующего в образовательной 
организации ученического самоуправления;

6) функционирующих на базе
образовательной организации детских общественных 
объединений;

7) проводимых в образовательной организации 
экскурсий, экспедиций, походов;

8) профориентационной работы
образовательной организации;

9) работы школьных медиа;
10) организации предметно-эстетической среды 

образовательнойорганизации;
11) взаимодействия образовательной

организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 
которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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_______________3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ_______________
3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Примерный учебный план образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования (далее — Примерный учебный план), фиксирует общий объём 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам.

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых 
решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности.

Содержание образования при получении начального общего 
образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход 
и индивидуализацию обучения.

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 
количествозанятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 
обучения.

Вариативность содержания образовательных программ начального 
общего образования реализуется через возможность формирования программ 
начального общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся.

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Объём обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20 % 
от общего объёма.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 
недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 
трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 
распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 
максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать
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действующим санитарным правилам и нормативам.
Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 
и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим 
перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов,учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 
этнокультурные интересы.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, 
походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 
общественно-полезных практик и иные формы).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательной деятельности в
образовательной организации. Образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.

Формы организации образовательной деятельности, чередоание 
урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 
организация, осуществляющая образовательную деятельность.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
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определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализациюосновной образовательной программы.

Для начального уровня общего образования представлен один 
вариант примерного учебного плана:

1) для образовательных организаций, в которых обучение 
ведётся на русском языке (5-дневная учебная неделя), вариант 1.

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 
материально-технических и иных) возможно деление классов на группы при 
проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).

При проведении занятий по родному языку в образовательных 
организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык 
(1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 
деление классов на две и более группы. При проведении учебных занятий в 
малокомплектных организациях допускается объединение в группы 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
из нескольких классов.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 
неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность 
учебной недели составляет5 дней.

Продолжительность учебного года при получении начального 
общего образования составляет 34 недели, в 1 классе —33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6
дневной) учебной неделе.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.

Продолжительность урока составляет:
1) в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин 

(январь —май);
2) во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению 

образовательнойорганизации).
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Вариант 1

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)*

Предметные области
Учебные предметыклассы Количество часов в неделю

ВсегоI II III IV
О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь

Русский язык и литературноечтение Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культури 
светской этики

Основы религиозных культури 
светской этики

- - - 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

*
Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 и более 3190 академических

часов.



Технология Технология 1 1 1 1 4

Предметные области
Учебные предметыКлассы Количество часов в неделю

Всего
I II III IV

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 23 87

Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  
о т н о ш е н и й

1 1 1 0 3

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90
Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами
21 23 23 23 90



Примерный недельный учебный план является ориентиром при 
разработке учебного плана образовательной организации, в котором 
отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана:

1) состав учебных предметов;
2) недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам;
3) максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы;
4) план комплектования классов.

Учебный план образовательной организации может также 
составляться в расчёте на весь учебный год или иной период обучения, 
включая различные недельные учебные планы с учётом специфики 
календарного учебного графика образовательной организации. Учебные 
планы могут быть разными в отношении различных классов одной 
параллели.

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 
установленным образовательной организацией. При разработке порядка 
образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 
Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 
формированию графика оценочных процедур.

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 
каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час 
— для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 
Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 
объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 
соответствиис требованиями санитарных правил.

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 
объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 
программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 
четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, запросов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 
организации.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого образовательной организацией.

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 
конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 
общественно полезные практики и т. д.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 
использоваться возможности организаций дополнительного образования 
(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 
деятельности образовательная организация может заключать договоры с 
учреждениями дополнительного образования.

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 
(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 
промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного 
графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 
процесса и системы организации учебного года: четвертная, триместровая, 
биместровая, модульная и др.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 
учётом требований действующих санитарных правил и мнения участников 
образовательных отношений.
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3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 
обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 
формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 
участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 
учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 
следующие:

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 
достижении планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования;

2) совершенствование навыков общения со 
сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 
школьной среде;

3) формирование навыков организации своей 
жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;

4) повышение общей культуры обучающихся, 
углубление их интереса к познавательной и проектно
исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников;

5) развитие навыков совместной деятельности со 
сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 
участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы;

6) поддержка детских объединений, формирование 
уменийученического самоуправления;

7) формирование культуры поведения в 
информационной среде.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 
деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
образовательная организация учитывает:

1) особенности образовательной организации (условия 
функционирования, тип школы, особенности контингента, 
кадровый состав);

2) результаты диагностики успеваемости и уровня 
развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 
деятельности;
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3) возможность обеспечить условия для организации 
разнообразных внеурочных занятий и их содержательная 
связь сурочной деятельностью;

4) особенности информационно-образовательной среды
образовательной организации, национальные и культурные 
особенности региона, где находится образовательная
организация.

Возможные направления внеурочной деятельности и их 
содержательное наполнение

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для 
образовательной организации общими ориентирами и не подлежат 
формальному копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности 
каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои 
особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 
обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К 
выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 
привлекаться родители как законные участники образовательных
отношений.
Н а п р авления  и цели внеурочной  деят ельност и

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 
физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни 
и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 
жизни.

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется 
как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 
деятельности по выполнению проектов.

3. Коммуникативная деятельность направлена на 
совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 
культуры диалогического общения и словесного творчества.

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 
организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 
художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 
выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 
театрализованной деятельности.

5. Информационная культура предполагает учебные курсы 
в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления 
младших школьников о разнообразных современных информационных 
средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.

6. Интеллектуальные марафоны — система 
интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 
развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 
интересу и способности к самообразованию.

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне
ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает
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обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 
предметов.

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 
следующим требованиям:

1) целесообразность использования данной формы для 
решения поставленных задач конкретного направления;

2) преобладание практико-ориентированных форм,
обеспечивающих непосредственное активное участие
обучающегося в практической деятельности, в том числе 
совместной (парной, групповой, коллективной);

3) учет специфики коммуникативной деятельности, 
которая сопровождает то или иное направление внеучебной 
деятельности;

4) использование форм организации, предполагающих 
использование средств ИКТ.

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 
быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 
музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 
дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 
полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут 
привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить 
не только в помещении образовательной организации, но и на территории 
другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 
деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, 
театр и др.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 
педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 
учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя- 
дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 
образованием детей в части создания условий для развития творческих 
интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и 
другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной 
школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно
воспитательной работе.

Основные направления внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность

«Основы самопознания»
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Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья.
«Движ ение есть жизнь!»
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков.
Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической 

культуры.

2. Проектно-исследовательская деятельность
Возмож ные темы проектов:
«Великие математики и их открытия»
«История родного края»
Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, 

формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 
познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; 
воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине».

Форма организации: факультативный курс краеведения; 
творческие проекты «Достопримечательности родного края».

«История письменности в России: от Древней Руси до 
современности»

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об 
истории письменности (от кириллицы до современного языка, от 
пергамента, берестяных грамот и первых книг до современных электронных 
книг); углубление их интереса к истории становления культуры, к 
самостоятельной познавательной и проектной деятельности.

Форма организации: факультатив «История письменности в России: 
от Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, 
связанных с темой, например: «На чём писали в Древней Руси», 
«Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и 
различия», «Первый русскийбукварь», «Русские летописи» и др.

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах 
родного края»

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 
биологического состава и физических свойств воды, формирование 
исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по 
изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в 
процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 
эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 
ответственного отношения к природе.

Форма организации: экологическая лаборатория;
исследовательские проекты.

«Мир шахмат»
Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 
ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт 
характера, внимания, игрового воображения.
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Форма организации: учебный курс — факультатив; игры- 
соревнования в шахматы «Юные шахматисты».

3. Коммуникативная деятельность
«Создаём классный литературный журнал»
Цель: совершенствование функциональной языковой и

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 
словесного творчества; развитие способности работать вкоманде.

Форма организации: творческая студия «Создаем классный 
литературный журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор 
литературного материала, его редактирование, конструирование структуры, 
формы организации и оформления журнала.

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми»
Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека 

речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной 
культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции.

Ф орма организации : дискуссионный клуб.
«Хочу быть писателем»
Цель: развитие художественного словесного творчества, умений 

создавать и редактировать собственные тексты; формирование знаний о 
писательском труде, о творчестве писателей — выдающихся представителей 
детской литературы; становление аналитической и творческой деятельности 
участников.

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, 
дискуссионный клуб («Темы и жанры детской литературы»).

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю»
Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, формирование текстовой деятельности с необычными формами 
представления информации (туристические буклеты; программы выставок; 
маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой 
способности создавать необычные тексты.

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; 
лаборатория текстов (система практических занятий).

«Говорить нельзя молчать!»
Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского 

языка, привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и 
пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, 
предполагающих разную интонацию.

Форма организации: учебный курс — факультатив. 4

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность
«Рукотворный мир»
Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 
природного материала, развитие творческой активности, интереса,
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любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 
ценности.

Форма организации: творческие мастерские («Природа и 
творчество», «Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки 
творческих работ.

«Ритмика»
Ц ель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие 

культуры движений под музыку; способность к импровизации и творчеству.
Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс 

пластических образов, постановка концертных номеров.
«Школьный театр «Путешествие в сказку»
Ц е л ь : расширение представлений о театральном творчестве, 

формирование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, 
перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к 
театральному искусству и театрализованнойдеятельности.

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам 
сказок.

«Выразительное чтение»
Ц ель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; 
воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе 
разных жанров.

Форма организации: литературный клуб, творческая студия.
«Искусство иллюстрации»
Ц ель: развитие у младших школьников творческих способностей, 

интереса к изобразительной деятельности, желания передавать свое 
отношение к художественным произведениям средствами книжной 
иллюстрации.

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; 
конкурсы рисунков; выставки работ участников.

«В мире музыкальных звуков»
Ц ель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, 
развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 
прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, 
формировать эстетические вкусы и идеалы.

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, 
хоровая студия, студия народных инструментов. 5

5. Информационная культура
«Мои помощники — словари»
Ц ель: формирование представлений младших школьников о 

различных видах современных словарей (например, словари русского языка, 
словари иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари 
лингвистических терминов, мифологический, философский,
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психологический и др. — по выбору педагога); знакомство с 
малоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: словарь 
образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, 
словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или 
строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска 
необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс).

Ф о р м а  о р га н и за ц и и : учебный курс — факультатив.
«Моя информационная культура»
Ц ель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования.
Ф орм а организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. 
технических устройств.

6. Интеллектуальные марафоны
В о з м о ж н ы е  т е м ы  м а р а ф о н о в :
«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла»
Ц ель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности 

обнаруживать случаи потери смысла во фразе или появление 
двусмысленности.

Ф о р м а  о р га н и за ц и и : дискуссионный клуб, мероприятия- 
соревнования.

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная 
система?»

Ц ель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его 
изучению, формирование логического мышления в процессе наблюдения за 
связями, существующими в системе языка, за возможностью разными 
способами передавать то или иное значение; развитие способности работать 
в условиях командных соревнований.

Ф о р м а  о р га н и за ц и и : дискуссионный клуб, мероприятия-
соревнования.

«Заповедники России»
Ц ель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых 

территориях в России, истории возникновения заповедников и заказников; 
воспитание отношения к природе как к ценности; развитие способности 
работать в условиях командных соревнований.

Ф о р м а  о р га н и за ц и и : дискуссионный клуб, мероприятия-
соревнования.

«Я  — путешественник (Путешествуем по России, миру)»
Ц ель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на 
географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 
соревнований.

Ф орм а организации: игры-путешествия, видео-экскурсии
соревновательной направленности.
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7. «Учение с увлечением!»
« Читаю в поисках смысла»
Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в 
достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как 
предметным и метапредметным результатом.

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная 
лаборатория.

«Легко ли писать без ошибок?»
Цель: совершенствование орфографической грамотности младших 

школьников, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в 
достижении планируемых результатов, связанных с правописанием.

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу 
«Орфография»; учебная лаборатория.

«Мой друг — иностранный язык»
Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном 

языке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие 
понимания важности владения иностранным языком в современном мире, 
углубление интереса к его изучению.

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб 
любителей иностранного языка.

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 
работа применительно к данному учебному году и уровню образования.

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 
рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными 
— выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах 
плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 
педагогических работников («Классное руководство», «Школьный 
урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 
соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 
педагогов.

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 
календарного плана основывается на принципах добровольности, 
взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 
взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 
проведение и анализ.

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 
событий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой 
образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате 
единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе,
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советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, 
классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 
Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных 
представителей), социальных партнёров образовательной организации и 
самих обучающихся.

При формировании календарного плана воспитательной работы 
образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 
рекомендованные федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 
также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 
молодёжными общественными объединениями.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 
связи с происходящими в работе образовательной организации 
изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.

Ниже представлен возможный образец наполнения календарного 
плана воспитательной работы. Приведённый в нём перечень дел, событий, 
мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный характер — он 
должен быть изменён, сокращён или дополнен в соответствии с реальной 
воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. В 
соответствии с ней должны быть заполнены также графы «Участники», 
«Время» и «Ответственные».
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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Праздник первого звонка. День знаний

Общешкольный фестиваль поделок из природногоматериала 
«Осеннее настроение природы»

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем правила 
жизни в школе, учимся дружить)

Новогоднее коллективное творческое дело «По страницам 
любимых мультфильмов, фильмов и книг»

«Праздник букваря»: творческие подарки первоклассникам 
от 2—4 классов

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос»,посвящённый 
Дню космонавтики

Коллективный исследовательский проект классов 
«Старая фотография из семейного архива»,посвящённый 

Дню Победы
Коллективное творческое дело «Праздник Чести школы»: 

чествование учеников, проявивших себя
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Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

в учебной, исследовательской, спортивной, творческой, 
общественной деятельности на благо школы

Театрализованное представление для четвероклассников от 
учеников 1—3 классов «Прощание с начальнойшколой»

Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Организационное собрание членов школьного медиацентра 
(младшая группа)

Серия регулярных игровых занятий, знакомящихдетей с 
основами создания медиа, «Играем в ...»

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету»

Коллективное дело «Учусь брать интервью»

«Мой учитель»: конкурс рисунков для школьнойгазеты, 
приуроченный к Международному дню учителя

Выпуск тематических стенгазет в дар:
1) дому престарелых (ко Дню героев Отечества 9 

декабря);
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2) городской поликлинике (к Всемирному дню 
иммунитета 1 марта);

3) городскому театру (ко Дню славянской 
письменности и культуры 24 мая);

4) совету ветеранов (ко Дню Победы);
5) местной администрации (ко Дню местного 

самоуправления 21 апреля)
Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности»

Регулярный выпуск видеороликов для школьного 
телевидения о событиях из жизни начальной школы

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», 
приуроченная ко Дню защитника Отечества 

23 февраля
Трансляция на школьном телевидении материалов 

созданной руками учащихся Книги памяти «Историямоей 
семьи — история страны»

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

«1+1»: организационное собрание детских общественных 
объединений (ДОО), действующих в школе (младшие 

группы)
Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее»
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Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Реализация запланированных социальных проектови 
инициатив ДОО в ближайшем социуме:

■ коллективное творческое дело «Поможем пожилым
людям подготовиться к зиме»;

■ акция помощи бездомным животным «Сезоны добра»; 
■ благотворительная акция «Ветеран живёт рядом»

Реализация социально значимых титульных дел и акций 
региональных и федеральных ДОО, членамикоторых 

являются школьники
Подготовка и реализация проекта «На ёлку с ДОО»

Зимний лагерь для членов детских общественных 
объединений

«С нами интереснее»: рекрутинговая акция в младших 
классах

Фестиваль ДОО, посвящённый Дню детских общественных 
объединений и организаций 19 мая

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Установочные беседы в классах на тему «Правила 
безопасности во время экскурсий и походов»

Коллективообразующие сентябрьские походы выходного дня 
«Мы снова вместе»
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Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в 
библиотеку (в Международный день школьныхбиблиотек 25

октября)
Поход выходного дня с последующей фотовыставкой 

«Любимые пейзажи»
Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина (знакомство с 

содержанием сказок, экскурсии в музеи и картинные галереи, 
обсуждение прочитанного 

и увиденного, подготовка театральных миниатюр к 
Пушкинскому празднику)

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: развешивание в 
лесу кормушек для зимующих птиц

Где работают наши родители: экскурсии классовначальной 
школы на предприятия города, села

День здоровья
Экологический проект «Придорожный мусор»

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику мороженого, 
игрушек, кондитерскую фабрику, хлебозавод и т. п.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Конкурс на лучшее оформление игрового уголкав классе

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Проект «Выращиваем растение для школы: от ростка до 
цветка»
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Выставка благотворительных творческих работ школьников 
«Я это умею», приуроченная ко Дню добровольца в России 

5 декабря
Торжественное открытие в вестибюле начальной школы 

уголка книгообмена «Я прочёл»: мероприятие, 
приуроченное к Международному дню школьных библиотек 

25 октября
День Конституции РФ: выставка, посвящённая 

государственной символике и её истории
Парад новогодних костюмов (подготовленный и 

организованный старшеклассниками школы)
Мини-концерты учащихся, учителей и родителей(законных 
представителей) в холлах школьного здания «Музыка на 

переменах», приуроченные 
к Всероссийской неделе музыки 21—27 марта

Общешкольный проект «Мой класс — самый красивый»

Школьный конкурс-выставка моделей из Lego

«Памятный май»: тематическое оформление классных 
кабинетов руками школьников ко Дню Победы

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», 
«Моя семья», «Мои любимые животные», «Моелюбимое

занятие»
Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные
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Собрание родителей учащихся начальных классов 
«Правила нашего класса»

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- 
и офлайн-консультаций родителей (законных 
представителей) с учителями-предметниками

Заседания Общешкольного родительского комитета и 
Управляющего Совета школы

Регулярные собрания Родительского клуба «Школа 
ответственного родительства»:

1) «Режим дня ученика начальной школы»;
2) «Как выполнять домашние задания»;

3) «Помощь ребёнка семье»;
4) «Помощь ребёнку в семье»;

5) «Рациональное питание школьника»;
6) «Простые упражнения для развития вниманияи 

памяти»;
7) «Развивающие настольные игры»;

8) «Конфликты и детские истерики: реакции и
поведение взрослых»;

9) «Г аджеты и психическое здоровье ребёнка»;
10) «Поощрения и наказания»
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О к о н ч а н и е

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья»
Гостиная «Семейные традиции»

Семейный фестиваль «Игры нашего детства»
Акция «Бессмертный полк»

Отчётные концерты детских творческих коллективовдля 
родителей (законных представителей)

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям 
(законным представителям)» и регулярное обновление 

материалов её рубрик:
1) «Чем помочь малышу?»;
2) «Школьные события»;

3) «Консультация семейного психолога»;
4) «Семейная библиотека»;

5) «Семейная игротека»
Модуль «Классное руководство»

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей
Модуль «Школьный урок»

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система условий реализации программы начального общего 
образования, созданная в образовательной организации, направлена на:

1) достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования, в том числе 
адаптированной;

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение 
образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, 
в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного образования 
и социальных партнёров;

3) формирование функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 
на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентацию в мире профессий;

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 
гражданской идентичности;

5) индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 
обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников;

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы начального общего образования и 
условий её реализации, учитывающих особенности развития и 
возможности обучающихся;

7) включение обучающихся в процессы преобразования 
социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских 
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ при поддержке педагогических работников;

8) формирование у обучающихся первичного опыта 
самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно
исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности;

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

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

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

12) эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников организации, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности;

13) эффективное управление организацией с использованием 
ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 
начального общего образования.

При реализации настоящей образовательной программы начального 
общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 
иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 
реализации образовательной деятельности1.

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для 
реализации настоящей образовательной программы, может оформляться 
следующим образом:

1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при 
реализации основной образовательной программы данная информация 
исключается из основной образовательной программы.
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№

Наименование
организации

(юридического
лица),

участвующего в 
реализации сетевой 

образовательной 
программы

Ресурсы,
используемые при 

реализации 
основной 

образовательной 
программы

Основания 
использования 

ресурсов 
(соглашение, 

договор 
и т. д.)

1

2

3

4

5

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программыначального общего образования

Для реализации программы начального общего образования 
образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
1) укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками;
2) уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации;

3) непрерывность профессионального развития
педагогических работников образовательной организации, реализующей 
образовательную программу начального общего образования.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 
вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным 
расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации, характеризуется наличием документов о присвоении
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
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конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 
и компетентности работников образовательной организации, служат 
квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 
справочниках,и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей положены представленные в 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 
которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации, характеризуется также результатами аттестации — 
квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 
организацией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации 
в отношении педагогических работников образовательных организаций, 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Информация об уровне квалификации педагогических и иных 
работников, участвующих в реализации настоящей основной 
образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации, может оформляться следующим образом:
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Категория
работников

Подтверждение
уровня

квалификации 
документами об 

образовании 
(профессионально 
й переподготовке) 

(%)

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 

аттестации

на
соответствие 
занимаемой 

должности (%)

квалификацио
нная

категория (%)

Педагогические
работники

Руководящие
работники

Иные работники

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована 
вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 
условий материально-технических и информационно-методических условий 
реализации основной образовательной программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников. Основным условием формирования и 
наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования вцелом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 
работников образовательной организации, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, характеризуется долей работников, повышающих 
квалификацию не реже 1 раза в 3 года.

При этом могут быть использованы различные образовательные 
организации, имеющие соответствующую лицензию.

В ходе реализации основной образовательной программы 
предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего
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образования:
1) обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования;
2) освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

3) овладение учебно-методическими и информационно
методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решениязадач ФГОС начального общего образования.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 
квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 
разработке и реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС начального общего образования.

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 
образования рассматриваются методическими объединениями, действующими 
в образовательной организации, а также методическими и учебно
методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 
на муниципальноми региональном уровнях.

Педагогическими работниками образовательной организации 
системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 
профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 
необходимый уровень качества как учебной и методической документации, 
так и деятельности по реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, может оформляться следующим образом:

№

Методическаятема Раздел
образовательной 

программы, 
связанный с 

методическойтемой

ФИО педагога, 
разрабатывающего 
методическую тему

1

2

3

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 
организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к
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реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, в частности:

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

2) способствуют социально-психологической адаптации 
обучающихся к условиям образовательной организации с учётом 
специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде;

3) способствуют формированию и развитию психолого
педагогической компетентности работников образовательной организации и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

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

В образовательной организации психо лого-педагогическое
сопровождение реализации программы начального общего об разования 
осуществляется квалифицированными специалистами (указать количество 
при наличии):

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-
дефектологом;тьюторами;

социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией обеспечивается 
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих:

1) формирование и развитие психолого
педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений;

2) сохранение и укрепление психологического 
благополучия и психического здоровья обучающихся;

3) поддержка и сопровождение детско-родительских 
отношений;

4) формирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни;

5) дифференциация и индивидуализация обучения и 
воспитания с учётом особенностей когнитивного и 
эмоциональногоразвития обучающихся;

6) мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 
одарённых детей;

7) создание условий для последующего 
профессионального самоопределения;

8) формирование коммуникативных навыков в
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разновозрастной среде и среде сверстников;
9) поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления;
10) формирование психологической культуры 

поведения в информационной среде;
11) развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ.
В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 
всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при 
наличии):

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 
основного общего образования, развитии и социальной адаптации;

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 
одарённых;

обучающихся с ОВЗ;
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 
начального общего образования;

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 
отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 
организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы 
используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:

1) диагностика, направленная на определение особенностей 
статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 
обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года (краткое описание диагностических процедур, методик, 
графика проведения —  при наличии);

2) консультирование педагогов и родителей (законных 
представителей), которое осуществляется педагогическим работником и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации (расписание консультаций и сотрудников, 
уполномоченных их проводить);

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 
(план-график проведения мероприятий —  при наличии).

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём
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действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 
образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а 
также порядок её оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 
основании бюджетнойсметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов 
финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 
программ начального общего образования осуществляются в соответствии 
с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 
имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 
общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 
финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы начального общего образования, 
включая:

1) расходы на оплату труда работников, участвующих 
в разработке и реализации образовательной программы 
начальногообщего образования;

2) расходы на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения;

3) прочие расходы (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 
и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации
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образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 
с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если 
иное неустановлено законодательством РФ или субъекта РФ.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт 
средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
начального общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого 
субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 
подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (при наличии этих расходов).

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 
части направления и расходования средств государственного 
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 
соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 
структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций).

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
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заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 
деятельность.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной 
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими 
работниками современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда 

оплаты труда;
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, административно
хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала;

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой 
части фонда оплаты труда;

4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда в соответствии с региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 
организации (например, Общественного совета образовательной организации), 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

При реализации основной образовательной программы с привлечением
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ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 
образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 
взаимодействия между образовательной организацией и организациями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает егов своих локальных нормативных актах.

Взаимодействие осуществляется:
1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 
деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования,клуба, спортивного комплекса и др.);

2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 
образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 
образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 
деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы начального общего 
образования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 
№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 
лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 
регистрационный № 65811).

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы начального общего 
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об
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образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
образовательной организацией на очередной финансовый год.
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3.5.4. Информационно-методические условия реализациипрограммы 
начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 
программы начального общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 
начального общего образования обеспечивается современной информационно
образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (ИОС)
образовательной организации понимается открытая педагогическая система, 
включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, 
современные информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 
организовать дистанционную форму обучения, способствующие реализации 
требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам 

на языках обучения, определённых учредителем образовательной 
организации;

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 
печатные средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная 
и научно-популярная литература, справочно-библиографические и 
периодические издания).

Образовательной организацией применяются информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 
электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 
прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 
обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и 
с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 
технических средств и специального оборудования.

Образовательная организация должна располагать службой 
технической поддержки ИКТ.

Информационно-коммуникационные средства и технологии
обеспечивают:
1. достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО;
2. формирование функциональной грамотности;
3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности;
4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и 
получения информации (учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым
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ресурсам локальной сети и Интернета);
5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 
использованием электронных пособий (обучающих 
компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым 
управлением и обратной связью);

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

7. реализацию индивидуальных образовательных планов, 
осуществление самостоятельной образовательной деятельности 
обучающихся при поддержке педагогических работников;

8. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково
исследовательскую деятельность;

9. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 
специального и цифрового оборудования;

10. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 
процесса;

11. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 
видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием и освещением;

12. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством локальной сети и Интернета;

13. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной

безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 
мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии 
с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 
локальной сети и Интернета.

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 
сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых 
рабочих программ начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации 
информационно-образовательной среды может быть осуществлено по 
следующим параметрам:
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№ п/п
Компоненты ИОС

Наличие
компонентов ИОС

Сроки создания 
условий

в соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО

I Учебники по всем 
учебным предметамна 

языках обучения, 
определённых 
учредителем 

образовательной 
организации

II Учебно-наглядные
пособия

III Технические средства, 
обеспечивающие 

функционирование ИОС

IV Программные
инструменты,

обеспечивающие
функционированиеИОС

V Служба технической 
поддержки

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают:

1) параметры комплектности оснащения образовательной 
организации;

2) параметры качества обеспечения образовательной
деятельности.

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы

Материально-техническая база образовательной организации 
обеспечивает:

1) возможность достижения обучающимися результатов
освоения программы начального общего образования;

2) безопасность и комфортность организации учебного
процесса;

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов;

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-
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инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры организации.

В образовательной организации должны быть разработаны и 
закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, 
обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными источниками оценки материально-технических 
условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 
лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 
2021 г.

3) перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 
просвещения РФ);

4) Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 
25.12.2019 № 56982);

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными
нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанные с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации;

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
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№ 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).

В зональную структуру здания образовательной организации 
включены:

1) входная зона;
2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;
3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий 

технологией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 
иностранными языками;

4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 
медиатекой, читальным залом;

5) актовый зал;
6) спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка);
7) помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания;

8) административные помещения;
9) гардеробы, санузлы;
10) участки (территории) с целесообразным набором 

оснащённых зон.
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:

1) начального общего образования согласно избранным
направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;

2) организации режима труда и отдыха участников
образовательного процесса;

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 
специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 
специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 
циклу учебных дисциплин.

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя (приставной);
4) кресло для учителя;
5) столы ученические (регулируемые по высоте);
6) стулья ученические (регулируемые по высоте);
7) шкаф для хранения учебных пособий;
8) стеллаж демонстрационный;
9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками.

460



Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 
требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к
особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 
категории разработанного стандарта (регламента).

В основной комплект технических средств входят:
1) компьютер/ноутбук учителя с периферией;
2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
3) сетевой фильтр;
4) документ-камера.

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
1) рабочее место учителя с пространством для размещения 

часто используемого оснащения;
2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения 

личных вещей;
3) пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования.
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 
образовательного процесса.

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 
помещений и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со 
спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 
пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 
использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 
реализуемой рабочей программой.

Оценка материально-технических условий может быть 
осуществлена, например, по следующей форме:
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Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и 
оснащение

Необходимо/ 
имеется 

в наличии
1. Компоненты 

оснащения 
учебного кабинета 
начальной школы

1. Нормативные документы, 
программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: ...
.1. Учебное оборудованиеМебель и 

приспособления Технические 
средства

Учебно-методические материалы: 
Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия:
.2.1. Средства натурного фонда: 

коллекции промышленных 
материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное 
оборудование, коллекции народных 

промыслов, музыкальные 
инструменты, инструменты 

трудового обучения, 
приспособления для физической 

культуры ...).
1.З.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, 
ленты-символы, карты, портреты 

. )  и раздаточные (рабочие тетради, 
кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым 
материалами ...).

.2.3. Экранно-звуковые средства 
(звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы ...).
. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронныеприложения к 
учебникам, электронные тренажёры 

•••).
.5. Игры и игрушки. Методические 

рекомендации по использованию 
различныхгрупп учебно-наглядных 

пособий.
Расходные материалы, 

обеспечивающие различныевиды 
деятельности
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2. Компоненты 
оснащения 

методического 
кабинета

2.1. Нормативные документы 
федерального, региональногои 

муниципального уровней, локальные 
акты ...

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и 
оснащение

Необходимо/ 
имеется 

в наличии
начальнойшколы .2. Документация образовательного 

учреждения.
2.3. Комплекты контрольных 

материалов: ...
2.4. Базы данных: ...

2.5. Материально-техническое 
оснащение: ...

3. Компоненты 
оснащения 

физкультурного 
зала: ...

4. ...

5. ...

На основе действующих санитарных правил оценивается наличие и 
размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 
хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 
освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и 
комфортность организации учебно-воспитательного процесса.

Комплектование классов формируетсяс учётом:
1) возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся;
2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;
3) необходимости и достаточности;
4) универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач.
Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам:

1) обеспечивающей получение качественного начального 
общего образования, его доступность, открытость и привлекательность 
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, воспитание обучающихся;
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2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление
физического, психического здоровья и социального благополучия 
обучающихся.

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентировв системе условий
Условия реализации основной образовательной программы:

1) соответствие требованиям ФГОС;
2) гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;
3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы;
4) учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников образовательного 
процесса;

5) предоставление возможности взаимодействия с 
социальными партнёрами, использования ресурсов социума.

Раздел «Условия реализации программ начального общего 
образования» должен содержать:

1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий и 
ресурсов;

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с целями и приоритетами образовательной 
организации при реализации учебного плана;

3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий реализации требований ФГОС;

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию 
необходимой системы условий реализации требований ФГОС;

5) систему мониторинга и оценки условий реализации 
требований ФГОС.

Описание системы условий реализации образовательной программы 
должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
деятельности, включающей:

1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 
образовательной программы начального общего образования;

2) установление степени соответствия условий и ресурсов 
образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательной деятельности;

3) выявление проблемных зон и установление необходимых 
изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС;

4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех

464



участников образовательной деятельности и возможных партнёров;
5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий для реализации требований ФГОС;
6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации образовательной программы 
может быть разработана, например, по следующей форме:
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 1. Наличие решения органа
обеспечение государственно-общественного

введения управления (совета школы,
ФГОС НОО управляющего совета, попечительского

совета) о введении
в образовательной организации

ФГОС НОО
2. Разработка на основе программы

начального общего
образования основной образовательной

программы (ООП)
образовательной организации

3. Утверждение ООП организации,
осуществляющей образовательную

деятельность
4. Обеспечение соответствия

нормативной базы школы
требованиям ФГОС НОО

5. Приведение должностных
инструкций работников образовательной

организации в соответствие
с требованиями ФГОС

НОО, тарифно-квалификационными
характеристиками и

профессиональным стандартом
6. Разработка и утверждение

плана-графика введения ФГОС
НОО

7. Определение списка учебников
и учебных пособий, используемых

в образовательной
деятельности в соответствии

с ФГОС НОО
8. Разработка локальных
актов, устанавливающих
требования к различным
объектам инфраструктуры

образовательной организации
с учётом требований к необходимой

и достаточной оснащённости
учебной деятельности

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации
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9. Разработка:
1) образовательных программ(индивидуальных и др.);

2) учебного плана;
3) рабочих программ учебныхпредметов, курсов, дисциплин,

модулей;
4) годового календарногоучебного графика;

5) положений о внеурочнойдеятельности обучающихся;
6) положения об организациитекущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы;

7) положения об организациидомашней работы обучающихся;
8) положения о формахполучения образования;

2. Корректировка локальныхактов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеровпремирования

3. Заключение дополнительныхсоглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

III. Организационное 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО

1. Обеспечение координациивзаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС

НОО

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных организаций

и организаций дополнительногообразования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностейобучающихся и родителей 

(законных представителей)
по использованию часов вариативной части учебногоплана и 

внеурочной деятельности

4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательнойпрограммы начального общего 
образования

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС НОО

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогическихи руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением 
ФГОС НОО

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

3. Разработка (корректировка)плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемывведения ФГОС НОО

V. Информационное 
обеспечение 

введения ФГОС НОО

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалово введении ФГОС НОО

2. Широкое информированиеродителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса 

о введении и реализацииФГОС НОО

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 
организации о ходе 

и результатах введения 
и реализации ФГОС НОО

VI. Материально
техническое 
обеспечение 

введения ФГОС НОО

1. Характеристика материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС НОО
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3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 
нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС НОО:

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

укомплектованность библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к электронным 
образовательным ресурсам(ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иныхбазах данных; 
наличие контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам 
локальной сети и Интернета;
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