
166.5.7. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу  

для формирования у обучающихся социально значимых практических умений  

и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности обучающегося. 

166.5.8. На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

166.5.9. Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных  

в содержании учебного предмета. 

166.5.10. Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

166.5.10.1. Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры 

человека; 

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; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать  

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 

умений. 

166.5.10.2. Развивающие задачи: 



развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей  

к изобретательской деятельности. 

166.5.10.3. Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих 

культур, отражённых  

в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного 

отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира  

с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения 

к взглядам и мнению других людей. 

166.5.11. Содержание программы по технологии 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 наполнение разделов  

в определённых пределах могут быть более свободными. 

166.5.11.1. Основные модули курса «Технология»: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой  

и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы  

с природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными 

материалами39. 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором»*40, конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника*. 

Информационно-коммуникативные технологии*. 

166.5.11.2. 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 

                                                             
39 Например, пластик, поролон, фольга, солома. 
40 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». 



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 как приводят к единому результату к окончанию начального уровня образования. 

166.5.12. В программе по технологии в первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, 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 универсальных учебных действий 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе – «Совместная деятельность». 

166.5.13. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час  

в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час  

в неделю). 

166.5.13.1. По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений; например, большое значение имеют итоговые выставки достижений обучающихся, 

которые требуют времени для подготовки и проведения (с участием самих обучающихся). То же следует сказать и об организации 

проектно-исследовательской работы обучающихся. 

166.6. Содержание обучения в 1 классе. 



166.6.1. Технологии, профессии и производства (6 ч)41. 

166.6.1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их 

передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 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 использование и хранение инструментов. 

166.6.1.2. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания. 

166.6.1.3. Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

166.6.2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч). 

166.6.2.1. Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 

166.6.2.2. Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

166.6.2.3. 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 другое. Приёмы и правила  

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

                                                             
41 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских курсах предмета. 



166.6.2.4. 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 другие),  

их правильное, рациональное и безопасное использование. 

166.6.2.5. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка  

на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

166.6.2.6. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

166.6.2.7. 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, соединение с помощью пластилина). 

166.6.2.8. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и другие). Отмеривание  

и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

166.6.2.9. Использование дополнительных отделочных материалов. 

166.6.3. Конструирование и моделирование (10 ч). 

166.6.3.1. Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) 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). 

166.6.4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч). 

166.6.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

166.6.4.2. Информация. Виды информации. 

166.6.5. Изучение технологии в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной  деятельности. 

166.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия  

в их устройстве. 

166.6.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя  

или в учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в 

соответствии с ней. 



166.6.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики 

общения: уважительное отношение  

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

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

166.6.5.4 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой  

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

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных 

работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение 

урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

166.6.5.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,  

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

166.7. Содержание обучения во 2 классе. 

166.7.1. Технологии, профессии и производства (8 ч). 



166.7.1.1. 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 другие). 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, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий  

из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

166.7.1.2. Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. 

Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. 

166.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

166.7.2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч). 

166.7.2.1. 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. 

166.7.2.2. 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 другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от вида  

и назначения изделия. 



166.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты – 

линейка (угольник, циркуль).  

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

166.7.2.4. 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. 

166.7.2.5. 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)42. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

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

166.7.3. Конструирование и моделирование (10 ч). 

166.7.3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление  

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки  

и конструирования симметричных форм. 

166.7.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

                                                             
42 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников. 



166.7.4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч). 

166.7.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

166.7.4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации. 

166.7.5. Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

166.7.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной  

или письменной; 

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

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

166.7.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в 

соответствии с ней. 

166.7.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 



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; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

166.7.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

166.7.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

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

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, выполнять ответственно свою 

часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

166.8. Содержание обучения в 3 классе. 

166.8.1. Технологии, профессии и производства (8 ч). 

166.8.1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком  

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

166.8.1.2. 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 используемым  

на уроках технологии. 



166.8.1.3. 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 (общее 

представление). 

166.8.1.4. 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 другие). 

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

166.8.1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

166.8.2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч). 

166.8.2.1. 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 иного материала (например, аппликация из бумаги  

и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным  

и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

166.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), называние и выполнение 

приёмов их рационального  

и безопасного использования. 

166.8.2.3. 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. 

166.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). 

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. 

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

166.8.2.6. Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления 

изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения 

деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. 

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

166.8.3. Конструирование и моделирование (12 ч). 

166.8.3.1. 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. 

166.8.3.2. 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). 



166.8.4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч). 

166.8.4.1. 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 другие. 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, Интернет43, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

166.8.5. Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

166.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной,  

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

                                                             
43 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательной организации. 



классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

166.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и макетов 

изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

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

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

166.8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов  

и способов выполнения задания. 

166.8.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 



прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с 

поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты  

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

166.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

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

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие  

и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

166.9. Содержание обучения в 4 классе. 

166.9.1. Технологии, профессии и производства (12 ч). 

166.9.1.1. 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 другие). 

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

166.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

166.9.1.4. 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 другое). 



166.9.1.5. 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 заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

166.9.2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч). 

166.9.2.1. Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон).  

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

166.9.2.2. 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. 

166.9.2.3. 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. 

166.9.2.4. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки  

с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

166.9.2.5. 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 другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 



петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

166.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

166.9.2.7. Комбинированное использование разных материалов. 

166.9.3. Конструирование и моделирование (10 ч). 

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

166.9.3.2. 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 коллективных проектных работ. 

166.9.3.3. 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. 

166.9.4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч). 

166.9.4.1. Работа с доступной информацией в Интернете44 и на цифровых носителях информации. 

166.9.4.2. 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 другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

                                                             
44 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательной организации. 



166.9.5. Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

166.9.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

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

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал и инструменты, 

выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); 

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

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

166.9.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 



находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач  

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  

и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

166.9.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  

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

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-

прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций  

при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в 

традициях организации и оформления праздников. 

166.9.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 



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

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью  

и выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» 

для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

166.9.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя 

или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения; 

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. 

166.10. Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования. 

166.10.1. Личностные результаты освоения программы по технологии  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 



первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, уважительное 

отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 

миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых  

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов; 

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; 

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; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление толерантности и 

доброжелательности. 

166.10.2. В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

166.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 



ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

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

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

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного 

исторического и современного опыта технологической деятельности. 

166.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать  

в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

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; 



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

166.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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; 

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

России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

166.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после 

работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия 

для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы  

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

166.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 



организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять 

роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

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. 

166.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в 

процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 

материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка 

изделия; 



выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей способами обрывания, вырезания и 

другое, сборку изделий  

с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить 

их, соблюдать правила гигиены труда; 

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; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их 

свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно 

хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

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

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 прочее, собирать изделия с 



помощью клея, пластических масс и другое, эстетично  

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

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

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

166.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», 

«макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их  

в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

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

рабочее место; 



анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке  

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой  

на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый 

картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

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

сгиба, линия симметрии); 

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; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани 

по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную конструкцию с изображениями её 

развёртки; 

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

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей  

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов  

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной  

и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

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; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

166.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

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

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного); 

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

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль и другие); 

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

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 



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 изготовлении изделий  

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы 

достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

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

166.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

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;  



на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место  

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту  

или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, 

тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации 

(чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции  

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 



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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Природное и техническое окружение 

человека 
 2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

2 
Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки 
 5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

3 
Способы соединения природных 

материалов 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

4 
Композиция в художественно-

декоративных изделиях 
 2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

5 
Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

6 
Изделие. Основа и детали изделия. 

Понятие «технология» 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

7 
Получение различных форм деталей 

изделия из пластилина 
 2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

8 
Бумага. Ее основные свойства. Виды 

бумаги 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

9 Картон. Его основные свойства. Виды  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/


картона 

10 Сгибание и складывание бумаги  3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

11 

Ножницы – режущий инструмент. 

Резание бумаги и тонкого картона 

ножницами. Понятие «конструкция» 

 3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

12 
Шаблон – приспособление. Разметка 

бумажных деталей по шаблону 
 5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

13 Общее представление о тканях и нитках  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

14 Швейные иглы и приспособления  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

15 
Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 
 3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

16 Резервное время  1   1   0  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   1   0   

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/


 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение пройденного в 

первом классе 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2 

Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, 

форма, размер, тон, светотень, 

симметрия) в работах мастеров 

 4   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

3 
Биговка. Сгибание тонкого картона и 

плотных видов бумаги 
 4   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

4 

Технология и технологические операции 

ручной обработки материалов (общее 

представление) 

 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

5 Элементы графической грамоты  2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

6 
Разметка прямоугольных деталей от 

двух прямых углов по линейке 
 3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

7 

Угольник – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по угольнику 

 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

8 

Циркуль – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка 

круглых деталей циркулем 

 2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

9 
Подвижное и неподвижное соединение 

деталей. Соединение деталей изделия 
 5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/


«щелевым замком» 

10 Машины на службе у человека  2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

11 
Натуральные ткани. Основные свойства 

натуральных тканей 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

12 
Виды ниток. Их назначение, 

использование 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

13 

Технология изготовления швейных 

изделий. Лекало. Строчка косого стежка 

и ее варианты 

 6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

14 Резервное время  1   1   0  https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   0   

https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/


 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение пройденного 

во втором классе 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

3 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

(технология обработки пластических 

масс, креповой бумаги 

 4   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

4 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений Фольга. 

Технология обработки фольги 

 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

5 

Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение свойства, 

сферы использования 

 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

6 
Объемные формы деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж развертки 
 6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

7 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
 4   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

8 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды  3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

9 Современные производства и профессии  4   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

10 
Подвижное и неподвижное соединение 

деталей из деталей наборов типа 
 6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/


«Конструктор». Конструирование 

изделий из разных материалов 

11 Резервное время  1   1   0  https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   0   

https://resh.edu.ru/subject/8/3/


 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 

третьем классе 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

3 
Конструирование робототехнических 

моделей 
 5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

4 
Конструирование сложных изделий из 

бумаги и картона 
 5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

5 
Конструирование объемных изделий из 

разверток 
 3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

6 
Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера 
 3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

7 Синтетические материалы  5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

8 
История одежды и текстильных 

материалов 
 5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

9 
Подвижные способы соединения деталей 

усложненных конструкций 
 3   0   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

10 Резервное время  1   1   0  https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   0   

 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/


167. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

167.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область «Физическая 

культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы  

по физической культуре. 

167.2. Вариант № 1. 

167.2.1. Пояснительная записка. 

167.2.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

Программа по физической культуре составлена на основе требований  

к результатам освоения 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 федеральной программе воспитания. 

167.2.1.2. При создании программы по физической культуре 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. 

167.2.1.3. 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 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния 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. 

167.2.1.4. Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с Федеральным 

государственным 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. 

167.2.1.5. В программе по физической культуре 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  

по физической культуре включает упражнения для развития гибкости  

и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные 

физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

167.2.1.6. Программа по физической культуре 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)». 



167.2.1.7. Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные 

задачи, изложенные в федеральной программе воспитания.  

167.2.1.8. Согласно своему назначению федеральная программа по физической культуре является ориентиром для составления 

рабочих программ образовательных организаций: 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 обучающегося по 

освоению учебного содержания. 

167.2.1.9. В программе по физической культуре 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 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 физической культуры в начальной школе. 



167.2.1.10. 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 обучающихся в начальной школе. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

167.2.1.11. 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.  

167.2.1.12. Программа по физической культуре 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 двигательных действий, укрепление здоровья. 

167.2.1.13. В программе по физической культуре 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 по физической 

культуре 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. 



167.2.1.14. Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне 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. 

167.2.1.15. Программа по физической культуре разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

167.2.1.16. В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности каждого 

обучающегося начальной школы, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально 

полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. 

167.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной  

и профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся 

установку на формирование, сохранение  

и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

167.2.1.18. Содержание программы по физической культуре 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. 

167.2.1.19. Содержание программы по физической культуре 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. 

167.2.1.20. Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям как 

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической культуре используются сюжетные и 

импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе 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 по физической культуре используются 

спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными 

упражнениями  

в программе по физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по физической 

культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

167.2.1.21. В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая культура» состоит из 

следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на 

физкультурно-оздоровительную  



и спортивно-оздоровительную деятельность. 

167.2.1.22. Концепция программы по физической культуре основана  

на следующих принципах: 

167.2.1.22.1. Принцип систематичности и последовательности. 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 по физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, 

теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе  

по физической культуре 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 и других циклов. Принцип систематичности  

и последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с учётом их 

сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

167.2.1.22.2. Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту  

и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий,  

что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося.  

167.2.1.22.3. Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа по физической культуре 

учитывает возрастные  

и индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

167.2.1.22.4. Принцип наглядности. 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 по физической культуре. 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. 

167.2.1.22.5. Принцип доступности 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. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального 

развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении 

обучающихся. 

167.2.1.22.6. Принцип осознанности и активности. 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. 

167.2.1.22.7. Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии  

с программой по физической культуре, которая заключается в постановке  

и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. 

Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических 

нагрузок. 

167.2.1.22.8. Принцип вариативности. Принцип вариативности программы  

по физической культуре предполагает многообразие и гибкость используемых  



в программе по физической культуре форм, средств и методов обучения  

в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей  

и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе  

по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

167.2.1.23. Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известного к неизвестному,  

от лёгкого к 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, оздоровительной 

деятельности. 

167.2.1.24. В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В содержании программы по 

физической культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений  

и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

167.2.1.25. 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. 

167.2.1.26. Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

167.2.1.27. 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. 

167.2.1.28. Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре позволяют решать 

преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

167.2.1.29. В содержании программы по физической культуре 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). 

167.2.1.30. 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 (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной деятельности и как результат – физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации равных возможностей 

получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития обучающихся; 

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; 

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; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в решение общих задач, осознания 

личной ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. 

167.2.1.31. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу по физической 

культуре в соответствии  

с возможностями каждого. 

167.2.1.32. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе по физической 

культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физической культуры для достижения 

цели динамики личного физического развития и физического совершенствования; 

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 

физических упражнений; 

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 общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать замечания и рекомендации 

педагога, концентрироваться  



при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

167.2.1.33. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа 

в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов  

(2 часа в неделю). 

167.2.1.34. При планировании учебного материала по программе по физической культуре, 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. 

167.2.2. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования. 

167.2.2.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

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: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-

педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

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: 

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; 

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

167.2.2.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

167.2.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия, умения 

работать с информацией  

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять изученную 

терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и 

эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств; 

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; 

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; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; 

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; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для 

эффективного физического развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

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. 

167.2.2.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 



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; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в 

играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

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; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

167.2.2.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение 

настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры  



и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

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; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной 

деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного программой по физической 

культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  

для предметной области «Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы, 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: 

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; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, бросков и других), которые 

выполняются  

в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией  

и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, 

быстрее добежать, выполнить  

в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 



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; 

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  

по физической культуре 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. 

167.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

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); 

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 координационных способностей; 



знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки  

в положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости  

и координации; 

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. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

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. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

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; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том числе с 



использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

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; 

осваивать способы игровой деятельности.  

167.2.2.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений  

по видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных 

способностей; 

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 на воде, формулировать правила проведения водных процедур, 

воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий 

плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определённых задач, включая 

формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

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; 

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

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

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; 

классифицировать виды физических упражнений в 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. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 

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

перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд, назад, прыжками, 

подскоками, галопом; 

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; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми 

ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при наличии материально-технического 

обеспечения). 

167.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать отличие задач физической 

культуры от задач спорта; 

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; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и основные группы 

мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из следующих физических качеств: 

гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

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



различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений  

(по виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, характеризовать комплексы 

гимнастических упражнений  

по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

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; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  



и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

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 другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику их развития; 

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

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей 

скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  

с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

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; 

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; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, входящих в программу начальной 



подготовки по виду спорта  

(по выбору). 

167.2.2.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека, пересказывать тексты по 

истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой  

и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации  

по преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической культуры от задач спорта; 

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; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, 

направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  



и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, координация, 

гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том числе оценивая 

своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей  

по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений по виду спорта (по 

выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение 

подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий 

(гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в зависимости от уровня 

физической подготовленности  

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств по частоте сердечных сокращений; 



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); 

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

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  

по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, 

перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с 

разбега; 



осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных 

положений по выбору, стойка на руках); 

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

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  

и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

167.2.3. Содержание обучения в 1 классе. 

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. 

Гимнастический 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»). 

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. Игровые задания 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 и девяносто 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. 

167.2.4. Содержание обучения во 2 классе. 

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 и международные 

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 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 попеременно 

к 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 прыжки 

вперёд 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. 

Пример: 

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 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. 

Плавательная подготовка. 

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. 

Основная гимнастика. 

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 игры и 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 



167.2.5. Содержание обучения в 3 классе. 

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. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных физических 

качеств. 

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 и акробатических 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 наличии материально-технической базы). 

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

спорта. 

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 том числе освоение основных условий участия во флешмобах. 

167.2.6. Содержание обучения в 4 классе. 

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 единоборств и 

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 по физической культуре.  

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  

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 по физической культуре. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 



1.1 Знания о физической культуре  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника  0.5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  0.5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека  0.5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

1.2 Осанка человека  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

1.3 
Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме дня школьника 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  2.5   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  9   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.2 Лыжная подготовка  12   1   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.3 Легкая атлетика  17   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.4 Подвижные и спортивные игры  9   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 15   5   0  https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  15   

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66   6   0   



 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение  6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

Итого по разделу  6   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Занятия по укреплению здоровья  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

1.2 
Индивидуальные комплексы утренней 

зарядки 
 2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  8   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

2.2 Лыжная подготовка  12   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

2.3 Легкая атлетика  8   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

2.4 Подвижные игры  10   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

Итого по разделу  38   

https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/


Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 19   6   0  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

Итого по разделу  19   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/2/


 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Виды физических упражнений, 

используемых на уроках 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

2.2 
Измерение пульса на уроках 

физической культуры 
 0.5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

2.3 Физическая нагрузка  1.5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма  0.5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

1.2 Дыхательная и зрительная гимнастика  0.5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  8   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

2.2 Легкая атлетика  5   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


2.3 Лыжная подготовка  12   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

2.4 Плавательная подготовка  6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

2.5 Подвижные и спортивные игры  8   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

Итого по разделу  39   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 24   6   0  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

Итого по разделу  24   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


 

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Самостоятельная 

физическая 

подготовка 

 2   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2.2 

Профилактика 

предупреждения 

травм и оказание 

первой помощи при 

их возникновении 

 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки и 

снижения массы 

тела 

 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

1.2 
Закаливание 

организма 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 10   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2.2 Легкая атлетика  7   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2.3 Лыжная подготовка  12   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2.4 
Плавательная 

подготовка 
 6   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2.5 Подвижные и  12   0   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/


 

 

спортивные игры 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

 15   6   0  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

Итого по разделу  15   

Название модуля 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6   0   

 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает значительное 

положительное влияние: во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов, 

обучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 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 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/


 

 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

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

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

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

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития, обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 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 

В программе 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: 



 

 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 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 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. 

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 необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 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 учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий 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 деятельность может 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 действия 

формируется успешно и быстро. 

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 возможные трудности 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 

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. 

Обобщение 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); игнорирование индивидуальных 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 



 

 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

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

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

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. 

При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 



 

 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

 нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; – умения понимать 

контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» Этот предмет обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

 лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и

 диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

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

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика» 



 

 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

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

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 



 

 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 



 

 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

 Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других

 народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении ученых 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 



 

 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 



 

 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 



 

 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

 творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

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

схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 



 

 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

 совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

 художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий; 

– совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; – освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 



 

 

«Основы православной культуры» имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения школьников к культурным 

традициям народов России, к нравственным идеалам предшествующих поколений. Его 

содержание направлено на формирование нравственных убеждений и моральных норм, 

духовных ценностей, гражданской идентичности воспитание патриотических чувств к своей 

Родине. Интегративный характер курса дает возможность систематизировать, расширять и 

углублять знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной 

страны, духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена 

семьи, школьного коллектива. 

– к важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость 

за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их 

культурным и религиозным традициям. 

– при изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать различного рода информацию, представленную в учебнике, справочной 

литературе; сравнивать авторское и свое отношение к литературным героям, приводить 

оценочные суждения о поступках людей, их поведении. 

– при изучении предмета продолжается развитие регулятивных универсальных учебных 

действий, которые помогают ученикам организовать и спланировать свои действия; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на 

основе учета сделанных ошибок, оценивать правильность выполнения действий, осознавать 

трудности, искать их причины и способы преодоления. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в 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 контролировать динамику 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 результат, а не процесс 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 

контрольнооценочной 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 сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

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. 

Коммуникативные УУД 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. 

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. 



 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 -систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

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

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

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 

универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными

 учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 



 

 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания),

 в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Программа мониторинга УУД составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». 

Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный; 

регулятивный(включающий также действия саморегуляции); познавательный; 

коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности

 УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД 

у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 



 

 

- Универсальные учебные действия младших школьников; - Психолого- педагогические 

условия обучения; 

- Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план НОО разработан в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г. №569 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденного 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 г. №286»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 



 

 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№882/391;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка 

при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, 

шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего 

общего образования). 

Приказом № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254; 

•Уставом МОАУ «СОШ №80»;                                                                                                                                                                  

Лицензией на осуществление образовательной деятельности;                                                                                                                                                 

Свидетельством о государственной аккредитации;                                                                                                                                           

 Основной образовательная программа начального общего образования МОАУ «СОШ №80. 



 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 20 % от общего объема. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 урока; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Максимальная учебная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно допустимую 

нагрузку в зависимости от продолжительности учебной недели. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 организуется только в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час 

и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением 

одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае - по 4 урока по 45 минут 

каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 40 

минут в сентябре - октябре; 

Продолжительность урока для 2-4 классов - не более 45 минут. 

В 1 классе предусматривается 5-дневная учебная неделя, во 2-4 классах также 5- дневная 

учебная неделя. 

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно 

быть направлено на развитие и совершенствование двигательной активности первоклассников.  

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 



 

 

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 

должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 

минут. 

Дозировка домашнего задания в 1-4 классах 

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 соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

В соответствии с ФГОС НОО 21 определены следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы (учебные модули), которые реализуются в урочной деятельности в 1-4 классах: 

- Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение); 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык (русский), Литературное 

чтение на родном языке (русском языке); 

- Иностранный язык (английский язык); 

- Математика и информатика (Математика); 

- Обществознание и естествознание («окружающий мир») (Окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы светской этики»); 

- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

- Технология (Технология); 



 

 

- Физическая культура (Физическая культура). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

модуля: «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Данный курс имеет культурологическую направленность, 

раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. Целью введения курса является приобщение 

младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, воплощенных в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час добавлен в обязательную 

часть по учебному предмету «Математика». 

 

 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебных недели. 

Часы учебного плана распределены по предметам с учётом обязательного минимума содержания 

образовательных программ.  

Промежуточная аттестация обучающихся в 2023-2024 учебном году  

Класс Предмет Форма Сроки проведения 

2  Русский язык Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Апрель, май 

Литературное чтение Техника чтения 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 



 

 

Музыка Контрольная работа 

Технология Коллективный проект 

ИЗО Коллективный проект 

Физкультура Сдача нормативов 

3  Русский язык Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Апрель, май 

Литературное чтение Техника чтения 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа 

Технология Защита проекта 

ИЗО Защита проекта 

Физкультура Сдача нормативов 

4  Русский язык контрольная работа Апрель, май 

Литературное чтение Техника чтения 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа 

Технология Проект 

ИЗО Проект 



 

 

Физкультура Региональный зачет 

ОРКСЭ Исследовательская работа 

 

   Протоколы промежуточной и итоговой аттестации хранятся в архиве школы в соответствии с 

локальным актом «Положение о номенклатуре дел». 

 

 

Учебный план  
Начальное общее образование 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №80» 
2023-2024 учебный год 

1-4 класс 
 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю по классам Всего 

1 

 

2 

 

3 

 

4  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 4 19 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО:  21 23 23 23 90 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

 

 

Учебные курсы ( по 

выбору) 

- - - - - 0 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 21 23 23 23 90 

Итого за год  693 782 782 782 3039 

Внеурочная 
деятельность 

      

Разговор  о важном  1 1 1 1 4 



 

 

 

3.2 Календарный учебный график.  

 

 Пояснительная записка 

Календарный учебный график МОАУ «СОШ№80» является частью ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 

составлен в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 31.05.2021 № 286; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки от 31.05.2021№ 287; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413. 

 Праздничные и сокращенные рабочие дни: 

- 4 ноября — День народного единства. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

- 7 января — Рождество Христово; 

- 23 – 26 февраля — День защитника Отечества; 

- 8 марта — Международный женский день; 

- 29 апреля - 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

- 8-9 мая — День Победы; 

 

 Перенос выходных дней: 

- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

Даты начала и окончания учебного года 

- начало учебного года – 01.09.2023 г. 

- окончание учебного года – 25.05.2024 г. 

Продолжительность учебного года 

- в 1-х классах – 33 недели; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/


 

 

- в 2 –х -10 классах – 34 недели (без учета ГИА) 

Сроки и продолжительность каникул, учебных четвертей 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы (7 календарных дней) 

в середине третьей четверти для распределения равномерной учебной нагрузки в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

 1-10  классы 

 Учебная четверть  Каникулы 

1 четверть 01.09.2022 - 

27.10.2022 

57 дней:  28.10.2022 - 

05.11.2022 

 9 дней 

 учебных дней – 41,    

  выходных дней – 16.     

2 четверть 06.11.2022 - 

30.12.2022 

55 дня:  31.12.2022 - 

08.01.2023 

11 дней 

 учебных дней – 41,   

  выходных дней – 14.     

       

3 четверть 09.01.2023 - 

24.03.2023 

75 дня:  25.03.2023 - 

02.04.2023 

9 дней 

 учебных дней – 45,   

 13.02.2023 

19.02.2023 

выходных дней – 30.  12.02.2023- 

18.02.2023 

 7 дней                   

(1 класс) 

    

4 четверть 03.04.2023 - 

25.05.2022 

54 дней:     

 учебных дней – 40,     

  выходных дней – 14.     

ИТОГО  241 дней:    36 дней 

  учебных   дней - 167     

  выходных дней – 74.     



 

 

 

Продолжительность учебных периодов по ступеням образования.  

Начальное общее образование, основное общее образование 

Учебный 

период 

Дата 
Количество 

учебных недель 
Начало Окончание 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 

II четверть 06.11.2022 30.12.2022 8 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 

Итого в учебном году 34 

 

 Расписание звонков для 1 класса на 1-2 четверть: 

Урок Начало, ч: м Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 8:30 9:05 15 

2 9:20 9:55 15 

3 10:10 10:45 25 

4 11:10 11:45 15 

5 12:00 12:35  

 Расписание звонков для 2-10 классов и для 1 класса со 2 четверти: 

Урок Начало, ч: м Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 8:30 9:10 10 

2 9:20 10:00 20 

3 10:20 11:00 20 



 

 

4 11:20 12:00 10 

5 12:10 12:50 10 

6 13:00 13:40 10 

7 13:50 14:30  

 

 

3.3 План внеурочной деятельности НОО  

в МОАУ «СОШ№80» 

Рабочая программа воспитания (далее, соответственно — Программа школы), 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения МОАУ «СОШ № 80» (далее 

школа) разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 

2021— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р) Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, (Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286),основного 

общего образования (Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), с учетом Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от 23.06.2022 года 

протокол № 3/22. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 



 

 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.



 

 

 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 1.1.  Цели и задачи воспитания  

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

которая даѐт представления о современном национальном воспитательном идеале: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли 

идеальной цели программируемого процесса воспитания учащихся образовательного 

учреждения  

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско-

взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности 

учебного заведения определяется общая цель воспитания в школе - личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел).  

  

 Методической  целью  разработанной  Программы  является  

«Формирование у педагогического коллектива школы системного видения 447 процесса 

воспитания и актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики 

воспитательной работы с обучающимися».  

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, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС:  

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 



 

 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков;  

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

 экологическое  воспитание  —  формирование 

 экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания—  воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  



 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.   

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и  уважение к отечественной и мировой 449 художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия  



 

 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.    

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.   

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.  

Целевые ориентиры    

Гражданское воспитание    

 Знающий  и  принимающий 450 свою  российскую  гражданскую  

 



 

 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий  уважение  к  государственным  символам  России, 

праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности.  

Патриотическое воспитание  

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.   

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.   

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание  



 

 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовнонравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 451  

 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия  



 

 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.   

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деят452 ельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания  



 

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

  

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 2.1.  Уклад общеобразовательной организации  

Специфика расположения школы. Здание МОАУ «СОШ №80»  находится по адресу село 

Пруды, ул. Школьная, 7а.  

Природно-климатические особенности Южного Урала характеризуется как резко-

континентальные. Для него характерны холодные зимы и короткие жаркие летние 

периоды. Факторами, определяющими основные климатические характеристики 

местности, являются периодически приходящий из Сибири Азиатский антициклон, 

тропические ветры со стороны Казахстана, объемные воздушные потоки с Карского и 

Баренцева морей.   

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди трудоспособного возраста, существует 

полинациональность (татары, казахи, армяне, аджики, украинцы - ¼ родителей),  

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за 

которым школа закреплена Учредителем, а также дети, в семье которых старшие дети уже 

обучаются в лицее. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при 

наличии свободных мест.   

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, спортзал, 

спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной 

основе обеспечивают содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной 

столовой. Школа заключила договора о сетевом взаимодействии МАУДО «ЦВР 

«Подросток, Оренбургским губернаторским историко-краеведческим музеем.  

Особенности контингента учащихся. В школе обучается 94 обучающихся в 

зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается:  



 

 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с дивиантным поведением, малый процент детей, стоящих на 

различных видах учета.  

- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. Среди учащихся большой процент детей разных 

национальностей. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие управленческий опыт руководители, в 

педагогическом составе – большое количество учителей с большим опытом 

педагогической практики, но также имеются молодые педагоги с достаточно высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативой. В педагогической 

команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения 

всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного 

влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования 

МОАУ «СОШ № 80».  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребѐнка.  

Процесс воспитания в МОАУ «СОШ № 80» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации;  

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;   

• 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 доверительными отношениями друг 

к другу;  

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

  

Основными традициями воспитания в МОАУ «СОШ № 80» являются следующие:   

• 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;  

• в  МОАУ «СОШ № 80» создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;   

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций, детских общественных объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

• ключевой фигурой воспитания в МОАУ «СОШ № 80» является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

  

  

 2.2.  Виды, форма и содержание воспитательной деятельности  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «СОШ № 80» 

находится в центре села Пруды.   

В настоящее время школа является социально-культурным центром, так как он не 

только предоставляет спектр образовательных услуг, но и профессионально осуществляет 

гражданское образование и воспитание детей и молодежи, устанавливает партнерские 

отношения с каждой семьей своих учеников, со всеми родителями, которые составляют 

значительное число членов окружающего сообщества. Огромная помощь школы 

сообществу – хорошее поле для развития сотрудничества, местной общественной 

самоорганизации.  

МОАУ «СОШ № 80» находится в микрорайоне, где отсутствуют кинотеатры, 

крупные спортивные комплексы, центры досуга и культуры, что является серьезным 

недостатком для гармоничного развития личности и небольшим препятствием в 

организации общественно-полезной, культурнодосуговой, эстетической и 

оздоровительной деятельности социума.   

В связи с обозначенными условиями, социальным окружением к школе предъявляется ряд 

требований:  

- Высокий уровень и разнообразие образовательных услуг.  

- пропаганда здорового образа жизни, создание безопасных условий  функционирования школы 

- проведение разноплановых культурно-развлекательных мероприятий высокого уровня  

 



 

 

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное 

внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким 

арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе.  

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока:  

1. Воспитание в процессе обучения.  

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность.  

3. Дополнительное образование  
 

Основными традициями воспитания в образовательной организации  

 являются следующие:   

1. стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

2. 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; в школе создаются такие условия, 

при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

3. В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

4. Педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

5. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы 

на 2023-2024 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, их интересы, а так же нормативные акты СанПин.   

С сентября 2023 в МОАУ «СОШ № 80» реализуется новая рабочая программа 

воспитания, разработана она на последующие четыре года, с ежегодной корректировкой 

воспитательного плана, согласно образовательным событиям и календарю текущего года.   

Согласно новой программе воспитания, вся воспитательная деятельность школы 

имеет модульную структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных 

воспитательных задач. В центре такого модуля  собраны воспитательные события, 



 

 

позволяющие планомерно переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

  

МОДУЛИ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ШКОЛЕ:   

1. Модуль «Урочная деятельность»;  

2. Модуль «Внеурочная деятельность»;  

3. Модуль «Классное руководство и наставничество»;  

4. Модуль «Основные школьные дела»;458    

5. Модуль «Внешкольные дела»;  

6. Модуль «Самоуправление»;  

7. Модуль «Детское общественное движение»;  

8. Модуль «Профориентация»  

9. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

10. Модуль «Профилактика и безопасность»;  

11. Модуль «Социальное партнерство»;  

12. Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  

  

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность»  

Рабочая программа воспитания МОАУ «СОШ № 80» определяет комплекс 

основных характеристик воспитательной работы по соответствующей основной 

образовательной программе: цель, задачи, основные направления и темы воспитательной 

работы, возможные формы, средства и методы воспитания, включая использование 

воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы 

к индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся, 

показатели эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые личностные 

результаты воспитания, и иные компоненты.  

В реализации воспитательного потенциала урока педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. Реализация педагогами предметниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей,  

• российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  



 

 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;   

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;   

• групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

в том числе и воспитательной направленности, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации.  

  

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  

          В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. В системе работают школьные кружки, 



 

 

курсы платных образовательных услуг объединяя все дополнительное образование, 

работающее в единой концепции на базе школы.  

Педагоги находятся в постоянном поиске форм и технологий, которые 

эффективно бы влияли на личность ребенка и давали каждому учащемуся возможность 

самореализации. Создана воспитательная система в школе, позволяющая включить 

каждого школьника во внеурочную деятельность. В нашем понимании ―массовое 

вовлечение означает предоставление общеобразовательным учреждением самого 

широкого спектра возможностей каждому ребенку, при котором он сможет наиболее 

полно развить свои способности.  

          Таким образом, каждый ребенок в течение года может принять участие в 

нескольких мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности. Важный 

фактор – самостоятельное творчество. Коллективно-творческие дела, придуманные самими 

детьми и успешно воплощенные,  приводят  к  повышению  инициативности, 

развитию творчества и мотивируют школьников к участию во внеурочной социально значимой 

деятельности.  

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно 

отметить, что большинство детей занимаются в творческих объединениях, секциях, 

посещают факультативы и спецкурсы. В двух и более творческих объединениях 

занимаются 21% учащихся.   

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих  способностей 

 учащихся,  их  личному развитию  и социализации. У ребенка меньше остается 

незанятого времени, что снижается риск попадания в неблагоприятные ситуации.  

  

2.2.3. Модуль «Классное руководство и наставничество»  

       На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется 

преемственность выполнения этой работы.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает 

современным требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве.  

  

Эффективность  работы  классных  руководителей  можно 

отследить по:  

• Состоянию психологического и физического здоровья учащихся класса;  

• Проценту посещаемости учебных занятий и вне учебных мероприятий;  

• Уровню сформированности классного коллектива;  

• Рейтингу активности класса и отдельных учащихся и результативности участия в 

школьных, муниципальных и региональных мероприятиях.  

  

Работа включала в себя помощь в составлении планов воспитательной работы 



 

 

в классных коллективах, совершенствование воспитательных методов, организацию 

взаимных посещений вне классных мероприятий.  

Таким образом, координируя усилия участников учебновоспитательного 

процесса (родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет 

деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации.  

1. В целом 96% классных руководителей владеют основными 

формами и методами работы с учащимися и справляются с обязанностями 

классного руководителя;  

2. 90%  классных  руководителей  готовы  делиться 

 своими  

наработками и достижениями в области работы классного руководителя;  

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного 

руководителя: 0,1% в основном не хватает знаний в области психологии, 

медицины, современных нормативных документов, знаний и ориентирования 

в современных молодѐжных тенденциях, трудности в работе с родителями;  

4. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и 

успешной работе, так как ищут пути решения различных профессиональных 

вопросов, в том числе участвуют в конкурсном движении и анкетировании по 

проблемам классного руководства.  

В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 5 

основным критериям: 

• забота о нравственном здоровье классного коллектива,  

• защита физического здоровья учащихся,  

• обеспечение роста уровня обученности учащихся класса,  

• создание условий для самоопределения и самореализации учащихся класса,  

• активность и результативность участия в воспитательных мероприятиях школы.  

  

На основании наблюдений по данным направлениям можно сказать, что 

большинство классных руководителей (70,4%) имеют по всем критериям стабильно 

высокие, положительные результаты. Достаточно высок он у классных руководителей 

начальной школы.  

Оценка  результатов  методической  деятельности  классного 

руководителя, также позволяют отследить динамику изменений.  

Классные руководители 5-х, 6-х, 7-х классов создают условия для развития 

 компенсаторно-развивающей  среды,  для  усвоения воспитанниками 

коммуникативных форм поведения.  

Классный час - одна из важнейших форм организации воспитательной 

работы с обучающимися. Это время, когда понастоящему в неформальной 



 

 

обстановке можно что-то сотворить, создать, узнать и обсудить. Это не урок. Это 

рабочий момент, на успех которого работает каждый. В то время, когда существует 

загруженность детей в учебной и внеурочной деятельности, именно классный час 

является главной возможностью непосредственного взаимодействия классного 

руководителя на личность обучающегося.   

Тематические классные часы проводились согласно календарю образовательных событий, 

рекомендованного Министерством образования.  

Таким образом, банк практических инноваций пополнен, предлагаемые 

технологии современного воспитания позволяют расширить арсенал средств, для 

повышения качества воспитания. Классными руководителями успешно проводились 

классные часы и беседы с детьми на темы поведения в условиях ограничительных мер, 

безопасность дома и правила поведения при пожаре, поведения в общественных местах, в 

транспорте.  

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела»  
За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим делам. 

Они стараются сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных сценариев 

следующих:  

• Посвящение первоклассников в Первоклашки.  

• Открытие школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

• День Матери  

• Конкурс на лучшее оформление к новому году классных кабинетов и на изготовление новогодних 

поделок (1-4 классы).  

• Вечер-конкурс «Леди и джентльмены».  

• Мероприятие для 5-8 классов «За страницами школьных учебников».  

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные дела»  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации;  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям;  

• экскурсии, походы выходного дня с использованием социокультурного пространства 

города Оренбурга (музеи, парки, картинные галереи, технопарки, предприятия и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  



 

 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слѐты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий, проживавших в городе Оренбург российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоциональнопсихологического комфорта.  

  

2.2.6. Модуль «Самоуправление» и  Модуль 

«Детское общественное движение»  
 Одним из основных элементов воспитательной работы в нашей школе является 

развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива. Ученическое самоуправление находится в состоянии 

непрерывного развития.  

Участие обучающихся в управлении школы расширяет сферу применения 

способностей и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить 

инициативу, найти дело по душе.  

Самоуправление даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки.  

  

Задачи ученического самоуправления, которые решались в 2023-2024 учебном году:  

1. Поддержка и развитие проектных инициатив обучающихся в жизни школы, города, 
страны.    

2. Поддержка личностной траектории развития обучающихся.  

3. Привлечение обучающихся к участию в конкурсном движении (школы, города, 
области, России) 

Стремление обучающихся к занятости в активной общественной деятельности 

продолжает оставаться на стабильно среднем уровне, это так же способствует увеличению 

количества участников ученического самоуправления.    

В этом учебном году классные руководители совместно с обучающимися провели 

на базе школы городские, областные, всероссийские мероприятия и акции, как очные, так 

и в онлайн формате:  

• Акция "Марафон добрых дел"  

• Всероссийская акция «Письмо солдату»  

• Марафон мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Матери  

• Всероссийская акция «Фронтовая открытка»  



 

 

• Всероссийская акция ко дню неизвестного солдата  

• Всероссийская акция «Читающая школа»  

• Всероссийская акция «День Земли»  

• Участники Всероссийского конкурса лучших сочинений «Россия – страна возможностей»  

• Акция ко дню пожилого человека «Пусть никто не останется один»  

 

2.2.7. Модуль «Профориентация»  

  

В организации профориентационной деятельности с обучающимися использовались 

 разнообразные  формы  внеклассной  деятельности, современные педагогические 

технологии.  

Работа в данном направлении была организована через проведение следующих 

мероприятий:  

№  Мероприятия  Форма 

проведения  

Ответственные  

 Тематические классные часы   

 1-4 класс   

1.  Мир моих интересов  Классный час  Классные 

руководители  

2.  Профессии наших родителей.  Классный час  Классные 

руководители  

3.  Мир профессий  Экскурсия в 

библиотеку  

Классный 

руководитель 

Библиотекарь  

 4,6,5-8  класс   

 

1.  Моя мечта о будущей 

профессии  

Классный час  Классный 

руководитель  

2.  Мотивы выбора профессии   Классный час  Классный 

руководитель  

3.  Мотивы выбора профессии  Классный час  Классный 

руководитель  

9-11 класс  

1.  Сотвори свое будущее   Классный час  Классный 

руководитель   

2.  Профессии с большой 

перспективой   

Классный час  Классный 

руководитель  

Работа социально-психологической службы  

1.  Я устраиваюсь на работу  Практикум  Социальный 

педагог  



 

 

2.  Оказание помощи обучающимся «группы риска» в 

трудоустройстве   

Социальный 

педагог  
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4.  Акция «Наш дом. Я хозяин в 

нем»  

Операция  ЗД ВР 

5.  Деловая игра по теме 

«Формирование осознанных 

представлений в мире 

профессий»  

Круглый стол  ЗД ВР 

9.  Участие в национальном 

проекте «Билет в будущее»  

Коллективные дела  ЗД ВР 

10.  Участие в ежегодном  

Открытом  

Оренбургском Детском 

образовательном Форуме 

«ЮниОр»  

Коллективные дела  ЗД ВР 

Работа с родителями  

1.  «Обсуждение вопроса о 

важности правильного 

выбора дальнейшего 

образования детей с учетом 

требований современного 

рынка труда и запросов 

рынка труда»   

Родительские 

собрания  

Классные 

руководители  

2.  «Роль семьи в формировании 

интересов детей и в выборе 

будущей профессии»  

Родительские 

всеобучи  

Социальный 

педагог Классные 

руководители  

  

Результатом работы стало: - В МОАУ «СОШ № 80» велась целенаправленная 

работа по профориентации обучающихся. - В результате проведенной работы:  

-  обучающиеся получили возможность впервые оценивать себя, как субъекта будущей 

профессиональной деятельности. Этот момент наиболее важен, потому что 

характеризует переход самосознания молодых людей на новый уровень.  

Прошли встречи со специалистами разных профессии, которые обучающиеся 

посетили, окунули ребят в секреты избранной специальности. Передача 

мастерства происходила «из рук в руки», по принципу - «делай как я, делай 

вместе со мной». Происходит непрерывный контакт, индивидуальный подход к 
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каждому ребенку. - В организации профориентационной деятельности с 

обучающимися использовались разнообразные формы внеклассной 

деятельности, современные педагогические технологии.  

2.2.8. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)»  
Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась под 

сомнение. Родители являются первыми и основными учителями ребенка до его поступления в 

школу и выполняют эту роль и в дальнейшем. Эффективность работы школы по обучению детей 

во многом зависит от того, насколько она взаимодействует с семьей в этом процессе. 

Исследованиями доказано, что подростки, семьи которых не взаимодействуют со школой, 

испытывают большие сложности во взаимоотношениях и с семьей, и со школой. Дети, родители, 

педагоги – члены одного школьного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, 

результат решения которых зависит от характера их взаимодействия.  

Целью процесса взаимодействия семьи и школы является формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для создания 

благоприятной среды для сплочения обучающихся в единый дружный коллектив, 

создание в классе благоприятных условий для свободного развития личности.  

Задачи:  

• активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы;  

• способствование формированию здорового образа жизни в семьях;  

• создание условий для профилактики асоциального поведения обучающихся;  

• совершенствование форм взаимодействия школа – семья;  

• педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения).  

  

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.  

  

В  школе   ежегодно проводятся:  

• родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным 

процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с 

положениями о государственной итоговой аттестации, вопросами 

профориентации учащихся и условиями поступления в учебные заведения;  

• индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми;  

• индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика;  
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• совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, 

конкурсы.  

  

В 2022-2023 учебном году родители принимали  активное  участие в организации 

и реализации программ и проектов, направленных на общее развитие родительских 

компетенций.  

  

Для решения поставленных задач в нашей школе проводятся следующие 

мероприятия:  

• изучение семей обучающихся (составление социального паспорта класса, 

школы);  

• организовываются педагогические просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 

собеседований;   

• организация совместного проведения досуга детей и родителей (все 

традиционные КТД, творческие конкурсы, акции, волонтерское движение)  

• посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (совместно с 

правоохранительными органами);  

• составление плана проведений родительских лекториев;  

• поощрение личной инициативы родителей, которые активно участвуют в жизни 

класса и школы.  

  

Охват родителей в данных видах мероприятий 100%  

  Классные родительские собрания проводились по плану классных руководителей (1 

раз в четверть). Родительские собрания с сентября по январь проводились традиционными 

встречами в стенах школы. Для взаимодействия с родителями классные руководители 

использовали цифровые обучающие платформы «Я-класс», «Инфо-урок». Кроме 

родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 

родителей учителями – предметниками, администрацией школы, социальной- службой.  

  

Целевыми установками проведения классных родительских собраний является:  

• привлечение родителей к жизни класса и школы;   

• педагогическое просвещение родителей;   

• формирование у родителей компетенций, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей;   

• воспитание у родителей качеств, необходимых для совершенствования своей 

воспитательной практики;   

• помощь в решении конкретных проблем.  



 

615  

  

По сравнению с прошлым годом качество проведения родительских собраний: 

тематика собраний соответствовала проблемам класса. Это связано с пересмотром 

классных руководителей своей позиции по отношению к форме проведения 

родительского собрания: тщательная подготовка, приглашение на собрания соц. Педагога.  

 

Основными формами работы с родителями в нашей школе являются:  

 - родительские собрания (общешкольные и классные собрания);   

-индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы;  

 -общешкольные родительские лектории;   

-общешкольные и классные мероприятия с участием родителей.   

Школа использует потенциал родителей в экономическом, юридическом, компьютерном 

просвещении школьников. Родители участвуют в итоговой аттестации учащихся, 

проведении тематических классных часов, школьной конференции. 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы имеет работа классных 

руководителей с семьями обучающихся. Классные руководители проводят активную 

работу по изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих 

детей и детей класса, группируют семьи по принципу возможности их нравственного 

потенциала для воспитания. В начале учебного года классные руководители заводят 

дневники, в которых отмечается работа, проводимая с обучающимися и их законными 

представителями: беседы с классным руководителем, зам. директора, директором школы, 

учителями-предметниками, с целью добиться единства требований к ребѐнку со стороны 

родителей и школы.   

  

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказывали 

помощь классному руководителю в организационных вопросах.  

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 

непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей и 

членов родительского комитета.  

Главным связующим звеном в работе с родителями является работа 

Общешкольного родительского комитета.  

Основной задачей, стоящей перед ними, является организация и координация 

работы родителей на проведение единой с руководством школы линии в воспитательной 

работе обучающимися.  

  Кроме того, деятельность Общешкольного родительского комитета направлена на:  

• укрепление связей между семьей и школой;  
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• содействие в укреплении жизни и здоровья обучающихся, защите их законных 

прав и интересов;  

• контроль за соблюдением обучающимися Устава школы;  

• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы;  

• помощь в организации образовательного процесса в школе и в проведении 

общественных мероприятий.  

  

  Общешкольный родительский комитет работает под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе. Функции и содержание его деятельности 

представлены в «Положении об Общешкольном родительском комитете» и «Плане 

работы на 2022-2023 учебный год».  

   В  своей  деятельности  Общешкольный  родительский  комитет 

руководствуется Конвенцией о правах ребенка, федеральным, региональным, местным 

законодательством в области образования и социальной защиты и Уставом школы.  

  В состав Общешкольного родительского комитета входят родители обучающихся.  

В текущем учебном году – он насчитывал по  2 человека от класса.  

  Свою деятельность члены Общешкольного родительского комитета осуществляют 

на безвозмездной основе. Ведет протоколы своих заседаний и общешкольных собраний в 

соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства в общеобразовательном 

учреждении.  

  В 2022-2023 учебном году Общешкольный родительский комитет работал по 

намеченному и утвержденному плану и было проведено 5 заседаний. На заседаниях 

рассматривались следующие основные вопросы:  

• Организация профилактической работы по устранению причин приводящих к 

суициду среди детей  



 

 

• Система подготовки учащихся к промежуточной и итоговой аттестации                                                                                                    

• Организация  профессионально  ориентированной  работы  с обучающимися  

• Утверждение комплексного плана мероприятий по профилактике экстремизма в 

школе.  

  

  В том числе были затронуты вопросы о:  

• Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий в рамках 

месячника по безопасности дорожного движения;  

• Защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов учащихся и молодежи;  

• «Управление безопасностью детей в Интернете»;  

• Привлечение внимания родительской общественности к проблемам сохранности 

жизни и здоровья детей, повышение эффективности профилактики детского 

травматизма и несчастных случаев, детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством совместной деятельности педагогических работников, родителей, 

сотрудников ГИБДД.  

  

Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях – 

организованная, работа родителей в составе родительских комитетов, но и при 

проведении родительских всеобучей.  

Родительский всеобуч позволяет создавать более комфортную обстановку для 

жизнедеятельности учащихся, для организации досуга учащихся, воздействия на личность 

ученика без физического или психического давления, родительский лекторий ставит перед 

собой цель научить родителей быть  родителями-воспитателями,  друзьями 

 своим  детям,  рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о его 

особенностях.   

  

Тематика родительского всеобуча разработана с учетом проведенного опроса на 

итоговом заседании среди представителей родительских комитетов в апреле месяце.  

На основании плана по «Педагогическому просвещению родителей» с учетом 

запросов родителей школьный педагогический всеобуч освещал следующие вопросы:  

1. «Социально-психологическое  сопровождение  образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде»   

2. «Профилактика суицидального поведения. Профилактика самовольных уходов детей 

из школы и семьи»   

3. Профессиональное самоопределение подростков. Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка»   

4. «Формирование отрицательного 475 отношения к психоактивным веществам и 

последствия их употребления»   

5. «Правовое воспитание школьников»   

6. «Формирование  антитеррористического,  антиэкстримистского мировоззрения 

в молодежной среде»  «Гражданская активность молодежи»   



 

 

8. «Воспитание без насилия (жестокость и физическое наказание в семье)»   

9. «Роль семьи в развитии моральных качеств школьники»    

В течение учебного года родители участвовали в социологических опр осах. В 

результате анкетирования по вопросу удовлетворѐнности родителей  состоянием 

образовательной и воспитательной работы школы было выяснено  следующее:  

1. 100 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, оформлением классов, 

своими отношениями с педагогами и администрацией;  

2. 90 % родителей удовлетворены организацией школьного быта, состояние м 

школьных  помещений и отношениями между школьниками в классах:  

3. 92 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребѐнка с педагогами и к 

школе  в целом;  

4. 93 % родителей  получаю  важную, достоверною информацию об особенн остях   

личности своего  ребѐнка, о его успехах и неудачах из бесед с педагогами пл и из записей 

в  дневнике:  

5. 82% родителей считают, что их ребѐнок может сказать: «Моя школа лучше других  

школ в районе»;  

6. 90 %  опрошенных считают, что они имеют возможности, участвовать в делах 

школы:  

7. 85 %  родителей  считают,   что  школа  в своей  деятельности  должна  делать,  

акцент  на образовании, а  82%  отдают предпочтение воспитанию.    

  

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»  
Работа школы по формированию навыков безопасности жизнедеятельности направлена 

на полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться правами 

гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты собственных 

гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства.   

  

Главными направлениями при реализации данного модуля являются:   

- формирование гражданского отношения к себе;  

- формирование гражданского отношения к своей семье; - формирование 

гражданского 476отношения к школе;    

- формирование гражданского отношения к Отечеству;  
  

Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из 

направлений воспитательной работы в школе. Это направление включает в себя 

формирование сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать 

правила дорожного движения и следовать им, основы правовой культуры.  

В школе создана система воспитательно-профилактической работы, которая в 



 

 

целом позволяет успешно решать вопросы снижения уровня подростковой преступности. 

Она предусматривает аналитикодиагностическую деятельность, организацию вне учебной 

занятости школьников, усиление идеологической и социально-педагогической 

составляющих воспитательного процесса. Профилактическая работа в школе включает в 

себя: проведение декад правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематические 

классные часы; организацию школьных праздников; сотрудничество с ОДН и КДН; 

функционирование Совета по профилактике преступлений и правонарушений, школьной 

службы примирения.  

         В школе имеется план мероприятий по противодействию экстремизму и  по 

правому воспитанию учащихся.  С целью повышения уровня правосознания подростков  

проводятся классные часы и родительские собрания. В сентябре проведены родительские 

собрания, на котором родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников 

образовательного процесса. В октябре проведена неделя профилактики правонарушений. 

Проведены следующие классные часы на правовую тематику: устный журнал «Твои права 

и обязанности» ( 7 кл) , беседы «Я и мои права» (1-4 кл), классный час - размышление 

«Конфликты и пути их решения» ( 8 кл) , дискуссия «Преступления и подростки» (8-9 кл), 

классный час с элементами игры «Можно ли быть свободным без ответственности» (56 

кл). Учителя обществознания  так же используют возможности предмета для  знакомства 

учащихся с правами, обязанностями, ответственностью за правонарушение.  

Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мышления. Большое 

внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, деятельности 

неформальных молодежных объединений экстремистского толка (беседы «Кто такие 

неформалы», диспут «Быть гражданином» , «Молодежные игры. К чему они приведут?», 

«Культура подростка», акция «Мир без нацизма», «Я рисую мир!» и т.д.)  

Формирование навыков безопасности жизнедеятельности у всех участников 

образовательного процесса проходит через включение обучающихся в творческие 

мероприятия, организацию доверительного общения среди подростков, предоставление 

альтернативы проведения свободного времени.  

Активистами ОУС «Сенат» совместно с педагогами – организаторами проведена 

встреча с юристами, предста477  вителями правоохранительных органов; классными 

руководителями проведены беседы по теме: «Грань вседозволенности. Как еѐ обойти?», 

«Закон и право», «Правовая компетентность», «Что я знаю о моих правах?», «Толерантен ли 

я?», «Неформальные объединения молодежи».  

С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, 

формирования толерантного сознания и поведения согласно запланированы и проведены 

мероприятия:  

- ЧКР «Моя малая Родина»  

- ЧКР «Дела человека красят»  

- диспут «Права и обязанности»  

- круглый стол «Привычки хорошие и плохие»  

- видео-презентация «Герои земли Русской»  



 

 

- беседа «Символы русского государства»  

- лекция «Конституция. Право. Законы»  

- деловая игра «Что значит быть гражданином России?»  

- диагностика «Причины и профилактика правонарушений несовершеннолетних»  

  

В феврале месяце проводились месячники безопасности, на которых была затронута 

проблема толерантности среди учащихся младшего и среднего звена, в рамках которых, 

были организованы встречи, беседы, круглые столы на тему:  

• «Что такое толерантность?» (7 кл. 4 встречи)  

• «О милосердии» (8 кл. 5 встреч)  

• «Толерантность и мы» (6 кл. 5 бесед)  

• «Право быть ребенком» (4 кл. 5 круглых столов)  

• «Мир без насилия» (8 кл. 4 встречи)  

С целью обеспечения эффективности  профилактики асоциального поведения 

учащихся, детской беспризорности, правонарушений и др. негативных явлений стараемся 

обеспечить максимальную занятость обучающихся через развитие системы 

дополнительного образования: музыкальная школа, школа искусств, детские объединения и 

спортивные секции, в которых занято 93% учащихся.  

  
2.2.10. Модуль «Социальное партнерство»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства лицея при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, городские, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.);  

• участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

• проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организацийпартнѐров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, района, 

города, страны;  

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

  



 

 

  

2.2.11. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  
Несомненно, окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Предметно-эстетическая среда школы – это не только предметное окружение в 

помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее  

-источники информации  

-воспитательный потенциал  

-отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 Оформление  интерьера  школьных  помещений (коридоров  

,рекреаций, залов). Оно должно соответствовать типу образовательного учреждения. 

Стены должны стать источником трансляции ценностей школы, формирования 

позитивного отношения к получению образования. При выборе стиля оформления 

необходимо учитывать цветовую гамму, актуальность, периодическую 

переориентацию, смысловую нагрузку, эстетическое восприятие и безопасность.  

Оформление и благоустройства классных кабинетов.  

Кабинет является неотъемлемой частью учебного процесса и должен 

соответствовать задачам предмета и соответствовать государственным 479 стандартам и 

современным тенденциями. Кабинет должен стать местом, куда хочется идти и детям, и 

педагогу. Немаловажно при оформлении кабинетов понимание всем педагогическим 

коллективом факторов, формирующих единый стиль.  

Оформление стен школы регулярно сменяющимися экспозициями-это традиция, 

сопровождающая многие поколения школьников. Творческие работы детей и 

педагогов, картины художественного смысла, фотоотчеты об интересных школьных 

событиях- все это страницы школьной жизни, непосредственно влияющие на создание 

психологического комфорта.  

Отдельное место занимает-событийный дизайн. В оформлении пространства 

проведения школьных праздников, конференций, церемоний участвуют и педагоги, и 

дети. Это показатель творческого сотрудничества детей и взрослых. Предметы 

интерьера - результат деятельности по направлениям внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Праздник — это особое состояние души. Правильно 

подобранное оформление пространства усиливает и закрепляет 



 

 

эмоциональнорадостный настрой.  

Благоустройство пришкольной территории – это создание эстетически и 

экологически привлекательного пространства возле школы, развитие творческих 

способностей детей, воспитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни. 

Правильно организованная территория пришкольного участка – это зоны отдыха, с 

учетом возраста, место для практических занятий и сезонных экскурсий.  

Школьное спортивное оборудование — важное подспорье в деле физического 

воспитания, дающее отличные возможности для развития ребенка. В лицее 

представлены грамотно подобранные, качественные спортивные снаряды и инвентарь 

для школьных разных возрастов, присутствие летней площадки и спортивного зала 

способны сделать уроки более интересными, а значит, приносить больше пользы для 

здоровья. Кроме того, учителя, имеющие качественные материалы для работы, 

подбирают наиболее эффективные физические упражнения, которые бы учитывали 

особенности каждого школьника.  

Таким образом предметно-эстетическая среда в нашей школе  

- играет роль своеобразного банка культурных ценностей, является источником 

культурного развития;  

-формирует общий  культурный фон жизни  всего  школьного коллектива.  

-отражает творческий, интеллектуальный, духовный потенциал педагогов и детей  

- создает неповторимость, узнаваемость образовательного учреждения.  

  

  

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Кадровое обеспечение На сегодняшний день количество педагогических работников- 

15 человек, из них -11 учителей. На начало 2023–2024 учебного года имеют 

квалификационные  категории 8 человека,  из  них  высшую квалификационную 

категорию - 1 человек, первую квалификационную категорию имеют 7 человек. Не имеют 

квалификационные категории 3 человек.   

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; социальный педагог. В школе 10 классов, в которых 

работают 9 классных руководителя. Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

• Заместитель директора   

• Советник директора по воспитательной работе  

• Педагог-организатор  

• Классные руководители  

• Социальный педагог  

• Педагог-библиотекарь  

• Преподаватель-организатор ОБЖ  



 

 

  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Федеральный уровень  

• Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.)  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"  

• Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989  

• Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  

 Федерации" от 24.07.1998,  481  
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Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»  

• Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 года.  

• Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 г.  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

• Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»;  

• Программа  развития  воспитательной  компоненты  в 

общеобразовательных организациях  

• Рекомендации по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  

• Концепция развития дополнительного образования детей  

• Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования  

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от 03.04.2012 г.)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008  

 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с  

«Положением о лицензировании образовательной деятельности»);  
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• Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации №1726 от 4 сентября 2014 г.  

• Письмо Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Примерные 

требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей».  

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 7.06.2013 N 28908)  Профессиональный стандарт специалиста в 

области воспитания (деятельность по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся) – проект.  

• Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (с изменениями, 

принятыми в Федеральном законе от 31.12.2014 № 494-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части недопущения 

незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»  

• Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", с последними изменениями, принятыми Федеральным 

законом Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах»  

• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления  табака"  

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.2007 № 

7 "Об усилении надзора за производством и оборотом алкогольной продукции"  

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями)  

• Указ Президента РФ от 27.01.2011 № 97 "О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 18 октября 2007г. № 1374 "О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров" и в положения, утвержденные этим Указом".  

• Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 "Об утверждении 

Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской 

Федерации".  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. №658 «Об 

утверждении порядка проведения социально- 

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а так же 
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образовательных организациях высшего образования».  

• Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 № 367-р. «О концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и до 

• полнениями)  

• Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования».  

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении 

Стандарта церемониала» (вместе со «Стандартом Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации».  

• Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Информационнометодическим письмом о 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования").  

• Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации  от 31мая 2021г. №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  

 стандарта основного общего образования».   



  

 

 Приказ Министерства  просвещения  Российской  

Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся". (Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828).  

• Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся‖.  

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2021 г. № АБ-

136/06 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся, 

усиливающие воспитательную составляющую в образовательных организациях.  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р «О 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025 года» (в 

ред. Распоряжения Правительства РФ от 18.03.2021 г. № 656-р).  

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Национального проекта « Образование»  на 2021–2024 годы и др.   

• Минпросвещения России утверждены новые федеральные образовательные 

 программы:  

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего  

образования»); основного общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»); 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования»)  

Региональный уровень  

• Региональная программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области. Министерство 

образования Оренбургской области, 2014г.  

Концепция «Воспитание Оренбуржца XXI века» (утв. решением коллегии 

министерства образования Оренбургской области от 26 мая  

2006 г.).  

• Региональная модель повышения социального и профессионального статуса классного 

руководителя (решение коллегии Министерства образования Оренбургской области от 

26.10.2007 г.).  

  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — созданы особые условия.  

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми 

образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителейдефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

СОРЕВНОВАНИЯ  

Существенной особенностью соревнований является наличие в них 486 соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня 

заносятсяв портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 

максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.   

КОНКУРС  

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у 

учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. 

Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, 



 

 

развивается мышление, проявляются творческие наклонности школьника, 

самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, 

способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом 

победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА  

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка.  

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной 

обстановке в присутствии почѐтных гостей грамот и благодарственных писем 

обучающимся, отличившиеся в общественноодобряемых сферах деятельности. Основная 

цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы, развитие 

стремления к успешности, признанию своей деятельности.  

  

  

3.5. Анализ воспитательного процесса  

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, исходя из ее 

цели, задач и направлений деятельности. На основе этого определяются методики 

изучения, диагностический инструментарий. Данные исследования обрабатываются и 

интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития 

и совершенствования воспитательной работы.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:   

Направления 

анализа  
Содержание  

  

 

Выявленные 

проблемы  

Пути 

 решения 

проблем  

Результаты  Положительная  У  некоторых  Повышенное  



 

 

воспитания,  

социализации и  

саморазвития 

школьников  

динамика  и 

высокий  уровень 

мотивации  

учащихся  к участию 

в научнопрактических 

конференциях, 

многопрофильных 

олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

волонтерской 

деятельности.  

Низкий  процент 

заболеваемости  и 

пропусков занятий. 

Отсутствие случаев 

преступлений  

среди 

несовершеннолетни х, 

низкий процент 

травматизма.  

обучающихся 

существуют  

проблемы в 

отношении и  

формулированию 

целей и мотивов к 

самоопределению, в 

том числе и 

профессионально му  

внимание  к  

качеству реализации 

модулей: «Работа с 

родителями» и  
«Профориентаци 

я»  

программы 

воспитания  

Воспитательн 

ая деятельность 

классных 

руководителей  

Папка  классного 

руководителя 

Самоанализ классного 

руководителя  

    

  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителями 

директора с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Школы.   

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников 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 школе совместной деятельности детей и 

взрослых.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью Школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Школы.  

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;   

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;   

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;   

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;   

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;   

- качеством профориентационной работы школы;   

- качеством работы школьных медиа;   

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  - качеством 

взаимодействия Школы и семей учащихся;   

- качеством работы школьного музея.   

  

  

Ожидаемый результат  



 

 

Черты  личности  

младшего школьника  

- имеет широкий познавательный интерес, 

любознателен, наблюдателен, умеет сосредоточиться, 

владеет мыслительными  

операциями;  

- стремится быть причастным к труду взрослых, 

коллектива сверстников;  

- проявляет  готовность  посочувствовать,  

поделиться с другими, оказать помощь;  

- способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками, умеет попросить о помощи и заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме;  

-обладает чувством собственного достоинства;  

- следит за своей внешностью и вещами;  

- наделен чувством уважения к своему дому, 489  

 

 близким людям, к малой и большой Родине; - умеет 

замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, 

труде, поступках людей; стремится в своих поступках быть 

правдивым, вежливым, делать доброе не на показ.  



 

 

 Черты  личности  

выпускника 

образовательного 

учреждения  

- владеет системой знаний о различных сферах 

человеческой деятельности, являющейся основой 

формирования убеждений, т.е. мировоззрения;  

- знает Конституцию Российской Федерации, 

этические и правовые нормы, регулирующие отношения 

человека к обществу, окружающей среде, умеет учитывать 

их при решении экономических, социальных, политических 

и экологических задач в рамках своей компетенции; - 

способен в условиях развития науки, техники и 

изменяющейся социальной практики приобретать новые 

знания, используя современные  

образовательные технологии;  

- понимает сущность и социальную  

значимость  будущей  или  приобретенной профессии, 

знаком с проблемами, определяющими область 

профессиональной деятельности;  

- умеет на научной основе организовать свой труд; - 

умеет критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать полученные данные, быть конструктивным в 

принятии решений;  

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и 

умеет нести ответственность за принятое решение;  

- владеет навыками сотрудничества; - владеет 

способами осуществления познавательной, 

коммуникативной,  

преобразовательной,  художественно-эстетической 

деятельности;   

- стремится к творчеству;  

- убежден, что высшие ценности человеческой жизни - 

это добро, красота, любовь к людям;  

- умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески 

самосовершенствуется;  

- владеет навыками организационной культуры; - 

наделен чувством гражданской ответственности, стремится 

быть полезным окружающим людям;  

- уважает свой народ и народы других стран; - 

способен терпимо относиться к людям другой 

национальности и вероисповедания;  

- умеет 490  противодействовать 

 асоциальным  



 

 

 проявлениям.  

  

  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

В школе  уделяется большое внимание в работе с особыми категория-и детей. 100% 

всех классных руководителя прошли курсы повышения квалификации и получили 

удостоверения по теме «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» в объеме 73 часов. На данный момент в школе обучается 1 

человек с инвалидностью и 4 учеников с ОВЗ. Процесс сопровождения  

1. Создание предметно-развивающей среды;  

2. Материально-техническое оснащение;  

3. Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития.  

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с 

инвалидностью особая роль принадлежит педагогу-психологу и классному 

руководителю, которые вместе сопровождают учащихся на протяжении обучения 

ребѐнка в лицее.  

В соответствии с особенностями развития ребѐнка и решением ПМПК 

определяются направления и средства коррекционноразвивающей работы, 

периодичность и продолжительность цикла специальных занятий.  

На уровне воспитывающей среды школы: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей инвалидов; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с инвалидностью.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной  

 деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-



 

 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:   

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

инвалидностью с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в лицее;  

-формирование доброжелательного отношения к детям с инвалидностью и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с инвалидностью;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с инвалидностью;  

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; - индивидуализация в воспитательной работе с 

обучающимися с инвалидностью.  

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  

В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призѐры и участники конкурсов, соревнований, 

фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. Достижения 

учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы. Оценка личностных достижений школьников в 

процессе духовно-нравственного развития также может осуществляться с помощью 



 

 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником 

результатов его духовнонравственного развития. Оно представляет собой 

педагогически спроектированную и методически организованную индивидуальную 

подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в 

рамках воспитательной программы. Система оценки достижения планируемых 

результатов отражается в «Портфолио» учащегося. Рейтинговая система оценивания 

достижений учащихся основана на учете накапливаемых баллов за дисциплину, 

отношение к обязанностям и поручениям, участие в конкурсах, соревнованиях, 

других мероприятиях жизни класса и школы. Каждый вид деятельности учащихся 

оценивается соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шкале. 

Итоги рейтинга подводятся в первом полугодии и в конце учебного года на 

традиционных лицейских  праздниках. 

Задачи мероприятий:  

- утверждение приоритета образованности как главного условия самореализации 

личности;  

-стимулирование познавательной активности и творческой деятельности лицеистов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Логическим продолжением деятельности школы в   данном направлении 

стало еженедельное проведение линеек и поднятие флага Российской Федерации, на 

которой чествуются обучающиеся , у которых есть особые достижения в учебной, 

спортивной или другой социальной деятельности. Самому достойному 

предоставляется право поднять флаг РФ.  

Основная цель этих мероприятий - поощрение заслуг учащихся, педагогов в 

жизни лицея, развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности. 

Формы диагностики социальной успешности:  

СОРЕВНОВАНИЯ. Существенной особенностью соревнований является 

наличие в них соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в 

соревнованиях493  разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно 

соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, проявить 

самые разные личностные качества.  

КОНКУРС. Конкурс как один из методов диагностики результативности 

обучения и воспитания учащихся способствует развитию познавательной 

активности, выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить 

политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности: 

внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются 

творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме 

отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого 

коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей 

направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, 

побуждающий учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА. Участие в выставке является результатом успешной работы в 



 

 

творческих объединениях. Выставка организуется с целью создания условий для 

творческой самореализации личности ребенка, активизации егопознавательных 

интересов, развития творческой инициативы. Результаты участия помогают 

определить динамику развития ребенка.  

Особый вид поощрения –это благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Данный вид поощрения 

активно практикуется Союзом родителей и выпускников лицея.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в  

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 



 

 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); - привлечения к 

участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  
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Календарный план воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального календарного  плана 

воспитательной работы. 

План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 
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Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
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27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН    

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА ГОД 

 

 

Основные общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1-4 Еженедельно Администрация. классные 

руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 01.09.22 Администрация, заместитель 

директора по УВР, 11 класс 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Учитель 1 класса 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР, 

методист, инициативная 

группа старшеклассников  

Школьные предметные олимпиады 4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Операция «Золотая осень»: 

� Ярмарка «Дары осени»; 
� Праздничная программа 

1-4 11-17.10 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, актив 

старшеклассников, 



644 
 

 

«Осенняя сказка»; 
� Конкурс поделок из 

природного материала и 
вторичного сырья 

музыкальный руководитель  

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства: 

� тематические классные часы; 
� конкурс рисунков и плакатов. 

1-4 5-10.11 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания, ИЗО 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники 

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

9 декабря – День героев Отечества: 

● просмотр фильмов «Герои 
России»; 

● тематические экскурсии в 
районный музей. 

1-4 9.12 Администрация, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по УВР, 
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воспитания классные руководители 

День воинов-интернационалистов: 

● классные часы с приглашением 
участников боевых действий; 

1-4 третья неделя месяца Администрация, классные 

руководители 

Классные огоньки «Поздравляем 

мальчиков и пап» 

1-4 третья неделя месяца Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель директора по УВР, 

актив старшеклассников, 

классные руководители 

Тематические классные  часы, 

посвященные вхождению Крыма и 

Севастополя в состав Российской 

Федерации 

1-4 март Классные руководители 

День космонавтики: тематические 

классные часы, конкурс рисунков 

1-4 апрель Актив старшеклассников, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», проект «Окна Победы» 

1-4 9.05 Администрация, актив 

старшеклассников, классные 

руководители 

Весенние спортивные соревнования 

«Весёлые старты» 

1-4 май Актив старшеклассников, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 
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День семьи: 

● классные часы с приглашением 
родителей; 
 

1-4 третья неделя месяца Администрация, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Праздник «День защиты детей» 1-4 1.06 Актив старшеклассников, 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

                                                  Внеурочная деятельность и ДО  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Кружок «Танцы» 1-4 1 Учитель физической культуры 

Секция «Футбол»  1-4 1 Учитель физической культуры 

 

                                                       Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

                                                            Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации: 

- профориентационные беседы 

1-4 ноябрь Классные руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

 

Взаимодействие с   родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, «Мама, папа, 

я – отличная семья » и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 
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Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану социального 

педагога 

Социальный педагог 

Профилактика и безопасность  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

гражданской обороны (по пожарной 

безопасности,  личной безопасности 

в быту, общественных местах, в 

транспорте, правила оказания 

первой помощи, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 октябрь Классные руководители 
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Классные часы «Безопасный 

интернет» 

1-4         ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

1-4 февраль Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Классные часы «Безопасность на 

льду» 

1-4 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» 1-4 апрель Классные руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, беседы 

по БДД (согласно плану работы 

летнего пришкольного лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Школа – территория здоровья 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Папа, мама, я – спортивная семья 1-4 октябрь Учитель физической 

культуры 

21 ноября – Всемирный день отказа 

от курения: классные часы на тему «Я 

здоровье сберегу – сам себе я 

помогу!» 

1-4 третья неделя месяца Классные руководители 

Летние оздоровительные 

мероприятия (согласно плану работы 

1-4 июнь Заместитель директора по 
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летнего пришкольного лагеря)  УВР, классные руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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 3.5 Характеристика условий реализации программы НОО 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. 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; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- 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; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
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проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- 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; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

МОАУ СОШ №80 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего 

образования школы.  
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Должность  Количество 

сотрудников 

(требуется/ 

имеется)  

Уровень квалификации (требования/ 

фактический уровень)  

Директор ОО  1/1  Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное  

Соответствует  

 

  образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет.  
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Заместитель 

директора  

2/2 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

Соответствует  

Учитель  5/5  Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

Соответствует  
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требований к стажу работы.  

библиотекарь  1/1  Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы.  

Соответствует  

  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования.  

Все работники школы, участвующие в реализации ООП НОО,  прошли повышение 

квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО. Педагогический коллектив представляет собой 
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сбалансированное сочетание опытных педагогов, обладающих высоким профессиональным 

уровнем, и молодых учителей, имеющих хороший педагогический потенциал. 3 работника (75%), 

реализующих ООП НОО, имеют стаж педагогической работы более 15 лет, 1 чел.  (25 %) –  10 лет. 

При этом средний возрастной ценз педагогов  - 48 лет, что свидетельствует о профессиональной 

зрелости коллектива и его стабильности. Педагогический коллектив на 50 % (2 чел.) укомплектован 

бывшими выпускниками школы. Профессиональный  образовательный  ценз  педагогов   

способствует  совершенствованию  образовательного  процесса,  повышению  квалификационного  

уровня   педагогов. 100 % учителей имеют высшее профессиональное образование в соответствии с 

профилем преподаваемых предметов. Директор и заместители директора прошли 

профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное 

управление».  

В  школе создана  система  повышения  квалификации.  Приоритетным 

направлением является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО (обучено 100% 

педагогов), овладение современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. Большинство 

педагогов обучены на базе  «Цифровая экосистема ДПО».  Использованы следующие формы 

повышения квалификации:  вебинары, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах.  

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности работы педагогов  с целью коррекции их деятельности. В  школе 

создана рейтинговая система фиксации профессиональных достижений педагогов, по результатам 

которой каждый месяц происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а 

также делается вывод об эффективности работы педагога. Критерии, определённые в рейтинге, 
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отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему  

ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС НОО; освоение новой системы 

требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  
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Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. В школе ежегодно составляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности методических 

объединений, темы и формы методической работы педагогов.  

Педагоги школы активно взаимодействуют с другими образовательными организациями, 

получают методическую поддержку, оперативно консультируются по вопросам реализации ООП 

НОО, использования инновационного опыта, участвуют в проведении комплексных 

мониторинговых исследованиях результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания предметных объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО.  

4. Конференции  участников  образовательных  отношений  и  социальных 

партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО.  

5. Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной 

образовательной программы школы.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  
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7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте, презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.  

3.5.2. Психологопедагогические  условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МОАУ 

СОШ №80 психологопедагогических условий, обеспечивающих:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;   

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;                                                                                                                                                                                   

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования  

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне  образовательной организации.  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:   
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 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;   

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:   

 сохранение и укрепление психологического здоровья;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;   

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 развитие экологической культуры;   

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;                                           

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

 

 Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:  
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Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения  

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения  

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения  

Индивидуальное   

(по запросу родителей)   

Консультирование   - Сохранение и укрепление 

психологического здоровья.   

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.   

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями.   

- Психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного 

движения.   

Групповое   

(по запросу классного 

руководителя)   

Развивающая  

работа   

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни.   

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.   

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 
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потребностями.   

На уровне класса  (по 

запросу классного 

руководителя)   

Профилактика   - Поддержка  детских 

 объединений  и ученического 

самоуправления.   

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни.   

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.   

- Выявление  и  поддержка 

одаренных детей.   

На уровне ОУ   

(по  запросу  

администрации)   

Диагностика   - Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся   

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются:  

- психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся к новым условиям 

учения и общения;  
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-психологические обследования учащихся, а также мониторинговые исследования 

сформированности метапредметных и личностных результатов обучающихся начальных классов, 

уровня их психологического здоровья, динамики психического развития;  

-индивидуальные и групповые консультации;  

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся курса «Тропинка 

к своему Я» (1-4 классы), профилактически-коррекционного цикла «Все цвета, кроме черного»;  

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; -семейное 

консультирование по проблемам, просветительская, консультативная и тренинговая работа с 

родителями.  

профилактика аддиктивного поведения;  

- психологическая поддержка педагогической деятельности;  

В 1 классе педагог-психолог школы особое внимание уделяет психолого-педагогическому 

сопровождению процесса адаптации обучающихся к новым условиям учения и общения.  

Педагогом-психологом школы разработана программа  психолого-педагогической 

поддержки обучающихся в этот сложный и в то же время очень важный, значимый период. Целью 

данной программы является создание условий, обеспечивающих благоприятное  и интенсивное 

протекание процессов адаптации обучающихся к новым условиям учения и общения; организация 

психолого-педагогической поддержки в преодолении препятствий, сопровождающих 

адаптационные процессы.  

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО 

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. Объем 
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действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании образовательной 

организации.    

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.   

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.    

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая:   

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  

начального общего образования;                                                                                                                                                              

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;                                

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату  

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).   

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
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программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.   

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 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, сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации.   

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:   

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);   

-внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет -муниципальная  

общеобразовательная организация);   

- общеобразовательная организация.   

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 
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на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:   

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

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);   

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.    

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания.    

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (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 заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.   
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

 учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.   

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 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»   

Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного 

 анализа материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования образовательная организация:   

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;   

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования;   

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;   

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования;   
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:   

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);   

- за счет 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 расчеты нормативных 

затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2).).   

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты муниципального 

образования города Оренбурга связанных с оказанием муниципальными  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2).   
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Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.   

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги регламентируется  

приказом управления образования администрации города Оренбурга.   

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественнонаучной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие  МОАУ СОШ №80 с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.   

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
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 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;   

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений;  

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео устройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  



673 
 

 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  
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 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;   

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

 Технические средства: мультимедийный проектор- 8 и экран - 7; принтер монохромный - 4;   

сканер- 1; МФУ -1, микрофон;  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.  
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают:  

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

МОАУ СОШ №80 обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке.  

МОАУ СОШ №80 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека МОАУ СОШ №80 укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования.  

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО 

Материально-техническая база МОАУ «СОШ №80» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Площадь учебных кабинетов  МОАУ «СОШ №80»  принимается из расчета 2,5 кв. м на 

одного обучающегося при фронтальных формах учебных занятий, 3,5 кв. м – при групповых и 

индивидуальных.  В зависимости от назначения в классном помещении применяются парты и 

столы ученические (одноместные и двуместные). Каждый обучающийся обеспечивается удобным 

рабочим местом за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. 

Обучающиеся с пониженной остротой зрения размещаются в первом ряду от окон.  При 

оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры и расстояния между 

предметами: между рядами – не менее 60 см., от первой парты до учебной доски –2,4 – 2,7 м., 

наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски – 860 см.,  высота 

нижнего края учебной доски над полом – 80-90 см.  

Всего в школе 11 учебных кабинетов, для начальной школы отведено 4 кабинета. 

В школе также имеются столовая на 40 мест, библиотека, спортивный зал, спортплощадка (беговая 

дорожка, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка, прыжковая яма), 

хоккейный корт, микроавтобус, учебно-опытный участок, кабинет информатики. 

Всего в школе     17 компьютеров, из них 3 ноутбука, 4 черно-белых принтера, 2 –МФУ, 1-сканер, 1 

музыкальный центр, пианино. 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «Физическая культура» 

№ Оборудование Количество 

1.  Козел гимнастический 1 

2.  Конь гимнастический 1 

3.  Перекладина гимнастическая (пристеночная) 1 

4.  Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 3 

5.  Комплект навесного оборудования (перекладина, 2 
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мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

6.  Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
9 

7.  Скакалка детская 5 

8.  Мат гимнастический 6 

9.  Гимнастический подкидной мостик 1 

10.  Планка для прыжков в высоту 1 

11.  Стойка для прыжков в высоту 1 

12.  Рулетка измерительная 1 

13.  Лыжи детские (с креплениями и палками) 9 

 

 

3.5.6. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Созданные в МОАУ «СОШ №80» условия:  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в начальном общем образовании;  
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- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Описание системы условий опирается на локальные акты МОАУ «СОШ №80», 

осуществляющего образовательную деятельность, нормативные правовые акты муниципального, 

регионального, федерального уровней.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

МОАУ «СОШ №80», характеризующий систему условий, содержит:  

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

материально-технических, информационно-методических;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования МОАУ «СОШ №80», 

осуществляющей образовательную деятельность;  

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

-контроль состояния системы условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы организации базируется 

на результатах проведённой работы, включающей:  

• анализ имеющихся в МОАУ «СОШ №80» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды:  

-обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;  

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся;  

-преемственной по отношению к дошкольному и основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития младших школьников при получении начального общего 

образования.  

Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:  
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- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимся, в том числе учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами;  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта;  

-овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

-формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и классных руководителей;  

-участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы начального 

общего образования и условий ее реализации;  

-организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности;  

-включения учащихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ;  
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-формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

-формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников МОАУ «СОШ №80», осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

-эффективного управления МОАУ «СОШ №80», осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 

 

Направление  Мероприятия Сроки 
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мероприятий реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации 

ФГОС НОО 

реализовано 

2. Разработка программы начального общего 

образования  

Апрель -май 

2023 

3. Утверждение ООП НОО  Август 2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По мере 

необходимости 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

реализовано 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

март-апрель 
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8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности 

В течении года 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 

… 

Ежегодно май, 

август 

II. Финансовое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Август  

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

В течении года 
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образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август  

III. Организа-

ционное  

обеспечение 

 введения  

ФГОС НОО 

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Апрель-август 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель-август 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

май 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

май 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

май 
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проблемы введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

В течении года 

V. Информа- 

ционное  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО 

периодически 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

В течении года 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

ежегодно 
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информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и 

Интернета; 

 

Приложение к ООП 

1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:  

• определения уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

• своевременной корректировки рабочей программы и учебного процесса;  

• информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о результатах 

обучения.  

Текущий контроль и фиксация его результатов в журнале учета успеваемости осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть основной образовательной 

программы.  

Результаты текущего контроля фиксируются в виде текущей оценки.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  
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Объектом текущей оценки являются планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

Основным предметом текущей оценки является способность к решению учебнопознавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.  

Текущая оценка может быть формирующей и диагностической. Формирующая оценка 

поддерживает и направляет усилия обучающегося, включает его в самостоятельную оценочную 

деятельность. Диагностическая текущая оценка способствует выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки с учетом особенностей 

учебного предмета (приложение 1).  

В ходе текущего оценивания применяются критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность.  

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий «применение» включает:  

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

• использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебноисследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  
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Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания. Результаты и динамика образовательных достижений 

каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных 

достижений по учебному предмету.  

Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренной индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости по учебным предметам «Изобразительное искусство»,  

«Музыка» и «Физическая культура» осуществляется в безотметочной форме (зачетная система):   

• с 2-го класса по 11-й класс по предмету «Физическая культура» для обучающихся,  

относящихся к специальной медицинской группе для занятия физической культурой.  

Частью текущего контроля является тематическое оценивание.  

Тематическое оценивание – это комплекс процедур, проводимых в ходе текущего контроля 

успеваемости с целью определения уровня достижения планируемых результатов, которые 

осваиваются в рамках изучения темы учебного предмета, курса, модуля. 2.20. Целью тематического 

оценивания является:  

• определение уровня достижения обучающимися результатов по теме;  

• своевременная корректировка рабочей программы и учебного процесса;  

• информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о результатах 

освоения темы.  

Итогом тематического оценивания является средневзвешенная отметка в электронном журнале 

учета успеваемости по всем оценочным процедурам, проведенным в рамках изучения темы.  

Если тема является сквозной и изучается в различные учебные периоды, то формирование 

средневзвешенной отметки происходит с учетом всех периодов изучения темы.  

Тематическое оценивание обеспечивает:  

 Обучающемуся:  
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• наличие отметок по каждой теме, понимание динамики учебных результатов внутри темы и 

по отношению к другим темам.  

Педагогическому работнику:  

• отслеживание наличия оценочных процедур в рамках изучения каждой темы;  

• выявление тем, вызывающих учебные затруднения у обучающихся, и своевременную 

коррекцию учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету.  

Рекомендуемое количество оценочных процедур в каждой теме – не менее одной за 3 урока в 

случае, если тема изучается до 7 уроков, и не менее 1 за 4 урока, если тема изучается более 7 

уроков.  

Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в журнале учета успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и 

порядке, предусмотренные локальным нормативным актом школы. За сочинение, изложение и 

диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по 

учебному предмету «Русский язык» или «Родной язык», а вторая по учебному предмету 

«Литературное чтение» («Литература») или «Литературное чтение на родном языке» («Родная 

литература»).  

Не допускается проведение:  

• контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому учебному 

предмету в одной параллели;  

• более одной контрольной работы в день для одного класса.  

Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности. 

Оценивание достижения планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом школы.  

На основании текущего оценивания формируется отметка за учебный период. На уровне НОО и 

ООО оценивание происходит по четвертям, на уровне СОО – по полугодиям.  

Отметки за учебный период по каждому учебному предмету, курсу, модулю, предусмотренному 

учебным планом, определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, 
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включая тематическую оценку, и выставляются всем обучающимся школы в электронный журнал 

учета успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть не выставляется или 

выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому 

работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному 

материалу, а также результатов тематической письменной работы.  

  

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

 Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят обучающиеся, начиная с 2-

го класса во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам, обучающиеся, осваивающие программу в форме 

семейного образования (экстерны) и в форме самообразования (экстерны).  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным планом, в 

сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, установленном пунктом 3.6 

настоящего Положения.  

 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего образования (учебным(и) 

планом(ами)).  

 Особенности промежуточной аттестации на уровне начального общего образования.  

Промежуточная аттестация не проводится для обучающихся 1-го класса.  

Промежуточная аттестация во 2–4-х классах проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в электронном журнале 

учета успеваемости.  
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс.  

Итоговая оценка на уровне НОО является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.  

Предметом итоговой оценки на уровне НОО является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учетом формируемых метапредметных действий.  

По итогам освоения ООП НОО формируется характеристика обучающегося. Характеристика 

обучающегося готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося;  

• портфолио обучающегося, освоившего ООП НОО;  

• оценок классного руководителя и педагогических работников.  

 Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы.  

В портфолио включаются: работы обучающегося (фотографии, видеоматериалы и др.), отзывы на 

работы обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор 

работ для портфолио и отзывов на них ведется обучающимся совместно с классным руководителем 

с участием родителей (законных представителей) обучающихся.  

Портфолио формируется в электронном и (или) бумажном виде в течение всех лет обучения на 

уровне начального общего образования. Результаты обучающегося, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по обучению на уровне основного общего образования, 

подготовке характеристики обучающегося.  

В характеристике обучающегося:  
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• отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации по организации обучения по образовательным 

программам основного общего образования с учетом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по организации обучения по образовательным 

программам основного общего образования доводятся до сведения обучающегося и его родителей 

(законных представителей).  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, установленные 

календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы.  

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены внеучебные 

образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных достижений 

или портфолио.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные 

сроки, определяемые приказом руководителя школы в течение одной недели с момента 

непрохождения обучающимся промежуточной аттестации.  

 Во исполнение пункта 3.6.4 настоящего Положения уважительными причинами признаются:  

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации;  

• трагические обстоятельства семейного характера;  

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на 

всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, 

волонтерской деятельности;  
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• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом.  

Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора по 

учебновоспитательной работе не позднее чем за две недели до проведения промежуточной 

аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным учебным графиком, и 

включается в график оценочных процедур школы.  

Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (за- 

конных  представителей)  посредством  размещения  на информационном  стенде в 

вестибюле школы, учебном кабинете, на официальном сайте школы не позднее чем за две недели до 

проведения промежуточной аттестации.  

Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях в качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим 

локальным нормативным актом школы.  

Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и отметки по результатам годовой письменной 

работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

Для обучающихся, относящихся к специальной медицинской группе для занятий по физической 

культуре, годовая отметка по учебному предмету «Физическая культура» определяется как 

«зачтено» или «не зачтено».  

3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНИКОВ С ОВЗ  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ;  
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• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию при необходимости 

она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению, картинный план и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом, в том числе с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля успеваемости, 

устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма контроля 

должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается 

завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о результатах 

обучения.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной аттестации.  

Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в течение двух дней с момента проведения промежуточной аттестации 

посредством электронного журнала и электронного дневника обучающегося.  

Родители получают доступ к информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся через электронный дневник, связанный с 

электронным журналом, или посредством индивидуального обращения к педагогу, проводящему 

соответствующие занятия, классному руководителю, уполномоченному представителю 

администрации. Доступ родителей к журналу учета успеваемости в бумажном виде возможен 

только в присутствии лиц, уполномоченных вести журнал или контролировать его ведение.  

Выписка из электронного журнала учета успеваемости с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации предоставляется по заявлению совершеннолетних учеников и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учеников.  

На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся переводятся в 

следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, с 

обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки.  

  



696 
 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

Обучающиеся имеют право:  

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  

• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);  получать 

информацию о работе комиссий по сдаче академических задолженностей;  получать 

помощь педагога-психолога и других специалистов школы.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного периода в сроки, установленные приказом 

руководителя школы.  

Школа при организации ликвидации академической задолженности обучающимися обязана:  

• создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;  

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей;  

• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз).  

Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;  

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности;  

• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в сроки, 

установленные для пересдачи.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается соответствующая 

комиссия. Комиссия формируется по предметному принципу. Количественный и персональный 

состав предметной комиссии определяется приказом руководителя школы. В комиссию входит не 

менее трех человек.  

Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю).  
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Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по образовательным 

программам соответствующего уровня общего образования в течение года с момента ее появления, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их заявления могут быть:  

• оставлены на повторное обучение;  

• переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии (ПМПК);  

• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном положением об индивидуальном 

учебном плане школы.  

  

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником в общем порядке.  

Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым обучающийся имел 

академическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебным предметам 

засчитываются результаты промежуточной аттестации обучающегося, полученные в предыдущем 

году обучения, если иное не предусмотрено индивидуальным учебным планом.  

  

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля успеваемости, 

устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма контроля 
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должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается 

завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о результатах 

обучения.  

Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или образовательном 

подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных результатов должен 

представить справку об обучении, выданную организацией, проводившей обучение. Зачет 

результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке об обучении.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном лечении, 

проводится в порядке, установленном приказами Минпросвещения, Рособрнадзора от 04.04.2023 № 

232/551 и № 233/552.  

  

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ   

  

АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ  

Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе выбрать школу для 

прохождения аттестации на один учебный год, на весь период получения общего образования либо 

на период прохождения конкретной аттестации.  

Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся.  

Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а также порядок 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с экстернами 

устанавливаются локальными нормативными актами школы.  
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Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, который 

предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными представителями). 

Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более чем одному учебному предмету 

(курсу) в день.  

Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, в формах, определенных учебным планом, и 

в сроки, утвержденные календарным учебным графиком.  

До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по вопросам, 

касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом о зачислении экстерна.  

Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом школы.  

Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими работниками в 

протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами.  

На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается справка с 

результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

соответствующего уровня общего образования по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
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образование в школе в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами 

школы.  

Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 

учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной итоговой 

аттестации составляет:  

• по образовательным программам основного общего образования – не менее чем за две 

недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 

марта;  

• образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две недели до 

проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.  

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования при условии получения на промежуточной аттестации отметок не 

ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку.  

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования при условии получения на промежуточной аттестации отметок не 

ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).  

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

  

9. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

При организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий взаимодействие между педагогом и обучающимся 
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может происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме.  

В рамках текущего контроля педагогические работники должны использовать электронные 

(цифровые) образовательные ресурсы, являющиеся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.  

При реализации текущего контроля и промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий используются ресурсы ИКОП 

«Сферум»/VK Мессенджер для обеспечения коммуникации (информационного взаимодействия) 

педагогов и учащихся.  

Описание форм текущего оценивания  

Форма  текущего  

оценивания  

Описание  

Аудирование  Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

воспринимать и понимать содержание звучащих текстов  

Ведение тетради  Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения 

письменных работ, соответствие их объема и содержания требованиям  

Выразительное 

чтение  

Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм 

литературного произношения, передавая идейно-образное содержание 

текста  
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Географический 

диктант  

Форма контроля, позволяющая оценить комплексные географические 

знания обучающихся  

Грамматическое 

задание  

Форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоения 

обучающимся изучаемых грамматических явлений, умение производить 

простейший языковой анализ слов и предложений  

Демонстрация 

техники упражнений  

Форма контроля, позволяющая оценить навык обучающегося в 

демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным 

способом, близким к эталонному  

Диктант  Форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 

пунктуационные навыки обучающегося  

Доклад  Форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного 

развернутого выступления обучающегося по определенному вопросу, 

основанного на самостоятельно привлеченной, структурированной и 

обобщенной им информации, в том числе в виде презентации  

Домашнее задание  Форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение 

обучающегося самостоятельно выполнять задания на закрепление и 

углубление знаний, навыков и умений, полученных на уроке  

Изложение  Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагать 

содержание прочитанного или услышанного текста. Основными 

критериями при этом являются полнота изложения, фактическая 

правильность, грамотность, последовательность, логичность  

Исследовательская 

работа  

Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

проводить исследование для расширения имеющихся и получения 

новых знаний, проверки гипотез, установления закономерностей, 

обобщения и обоснования информации  
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Комплексная работа  Форма контроля, позволяющая оценить предметные знания и 

метапредметные навыки обучающегося посредством выполнения 

практических и теоретических заданий разного типа  

Лабораторная работа  Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта 

экспериментальным методом с применением специального 

оборудования  

Математический 

диктант  

Форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося к 
восприятию задания на слух и письменной фиксации решения или отве- 

та  

 

Опрос   Форма контроля, позволяющая оценить в устной или письменной форме 

умение обучающегося формулировать высказывание по отдельному 

вопросу темы, предмета за определенный отрезок времени  

Пересказ  Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося устно 

излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи 

основного содержания текста, последовательность и полноту развития 

сюжета, выразительность при характеристике образов)  

Письменный ответ  Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

построить развернутое письменное высказывание по предложенному 

вопросу или на заданную тему. Основными критериями оценки при 

этом являются полнота, аргументированность, связность и 

последовательность изложения  

Практическая работа  Форма контроля, позволяющая оценить уровень практических навыков и 

умений обучающегося  

Защита проект  Форма контроля, позволяющая оценить навыки проектной деятельности 

обучающегося, направленной на создание итогового продукта  
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Работа с картой  Форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 

распознавать объекты на карте, извлекать из карты и ее легенды 

необходимую информацию  

Решение задач  Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в 

рамках проблемной ситуации – задачи  

Словарный диктант  Форма контроля, позволяющая оценить знание обучающимся слов с 

непроверяемым написанием и владение навыками их правописания  

Списывание  Форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков (умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста)  

Творческая работа  Форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой 

деятельности обучающегося  

Тестирование 

физических качеств  

Форма контроля, предполагающая измерение или испытание, 

стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня 

физического состояния, физической подготовленности и двигательных 

способностей на основе комплекса упражнений  

Техника чтения  Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося читать и 

понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом 

являются скорость чтения, правильность и осознанность  

Устный ответ  Форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенности 

усвоения обучающимся учебного материала и проверить умение 

строить связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему или поставленный вопрос  


