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Характеристика образовательного учреждения 

Учредитель – администрация муниципального образования «Нукутский район».  

Лицензия выдана службой по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской об-

ласти Д № 518885 до11.02.2011 г. Свидетельство об аккредитации № 012 – ОД от 

01.02.06г. (средний балл по русскому языку и математике в начальной школе равен 4.2). 

 С 2010г. школа является пилотной площадкой опережающего введения федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования в об-

разовательных учреждениях Иркутской области.  

Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие 

ребѐнка. Для реализации возможностей учащихся в сфере дополнительного образования 

работает более 15 различных кружков, секций и клубов.  

Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. В 

начальной школе 79%-учителя с высшим образованием, 32% - учителя высшей квалифи-

кационной категории, 21% - учителя I квалификационной категории. За последние пять 

лет учащиеся начальных классов школы неоднократно показывали высокие результаты в 

районных и дистанционных конкурсах.  91% учащихся и 86% родителей отмечают благо-

приятный психологический климат в школе и доброжелательную атмосферу. 78% родите-

лей считают, что их дети учатся в хорошей школе, и удовлетворены качеством предостав-

ляемых образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так 

и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечиваю-

щих способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сфор-

мировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможность социально-личностного развития ребѐнка, появления 

осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах 

общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии-важнейшему ка-

честву, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого по-

тенциала. 

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования  к образова-

нию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к 

формированию ООП начального общего образования стал учѐт изменения социальной си-

туации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном 

содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение 

в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметным, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон ок-

ружающего мира. ОПП построена с учѐтом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Состав участников образовательного процесса: 

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ОПП федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост образовательного 

мастерства. 

Родители, изучившие особенности ОПП, нормативные документы и локальные ак-

ты, обеспечивающие еѐ выполнение. 

ОПП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органов государственного общественного 

управления. Для реализации прав семьи и ребѐнка на выбор индивидуального образова-

тельного маршрута в лицее созданы условия для самореализации учащихся в соответст-

вии с их способностями, желаниями и направленностью личности. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ          

 НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура ОПП соответствует ФГОС. 

ОПП обеспечивает:  

- гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 



- оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности),  

- эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение ус-

ловий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся,  

- использование современного материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса,  

-информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования 
Целевые установки 

требований к ре-

зультатам в соответ-

ствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая ориен-

тация 

Формирование основ 

российской граждан-

ской идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной при-

надлежности; форми-

рование ценностей 

многонационального 

российского общества 

Сформулирована 

внутренняя пози-

ция на уровне по-

ложительного от-

ношения к предста-

вителям других на-

родов страны. Про-

явление эмоцио-

нально-

положительного 

отношения к род-

ной стране, еѐ 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы ос 

гражданской иден-

тичности личности в 

форме осознания «Я-

гражданин России», 

чувства сопричастно-

сти и гордости за Ро-

дину, народ и исто-

рию 

Сформулировано 

осознание своей 

этической принад-

лежности. прояв-

ление готовности 

следовать основ-

ным нравственным 

нормам (отноше-

ние к людям, объ-

ективная оценка 

себя) 

Становление гумани-

стических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной спра-

ведливости, разно-

образия культур 

как демократиче-

ских гражданских 

ценностей 

Сформированы осно-

вы внутренней моти-

вации 

Сформированы ос-

новы гражданской 

идентичности в 

поступках и дея-

тельности 

Формирование цело-

стного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разнообра-

зии природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано об-

щее представление 

об окружающем 

мире в его природ-

ном, социальном, 

культурном много-

образии и единстве 

Сформирован учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу 

Заложены основы 

устойчивых эсте-

тических предпоч-

тений и ориента-

ции на искусство 

как значимую сфе-

ру человеческой 

жизни 

Формирование уваже-

ния к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов 

Понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

Толерантное отноше-

ние и уважение к 

культуре других на-

родов 

Ориентация в 

нравственном со-

держании и смыс-

ле поступков-как 

собственных, так и 

других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли уче-

ника, развитие моти-

вов учебной деятель-

ности и формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя пози-

ция на уровне по-

нимания необходи-

мости учения, вы-

раженного в преоб-

ладании учебно-

познавательных 

мотивов 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, понимания 

необходимости уче-

ния, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мо-

Способность оце-

нить свои поступ-

ки в позиции «Я-

школьник». 

Предпочтение со-

циальному способу 

оценки знаний 



Сформирована ши-

рокая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности 

тивов  

Формирование этиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искус-

ства как значимой 

сферы человече-

ской жизни 

Понимание и следо-

вание в деятельности 

нормам эстетики 

Следование в по-

ведении мораль-

ным и этическим 

требованиям 

Развитие навыков со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможно-

стей. Осознанная 

ответственность за 

общее благополу-

чие 

Умение осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, 

задач 

Ориентация на 

нравственное со-

держание и смысл 

поступков 

Формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жиз-

ни, наличие мотива-

ций к творческому 

труду, работе на ре-

зультат 

Установка на здо-

ровый образ жизни 

и еѐ реализация в 

реальном поведе-

нии и поступках 

Сформирована моти-

вация в концепции 

«Здоровый человек-

успешный человек» 

Сформирована 

способность к ре-

шению моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в обще-

нии 

Целевые установки 

требований к ре-

зультатам в соответ-

ствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способно-

стью принимать и со-

хранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиск средств еѐ осу-

ществления 

Умение ставить но-

вые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и ин-

тересы, представлять 

собственную пози-

цию 

Умение осуществ-

лять поиск инфор-

мации с использо-

ванием ресурсов 

библиотеки и Ин-

тернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера 

Умение преобразо-

вывать творческую 

задачу в познава-

тельную 

Умение аргументиро-

вать свою позицию 

при выработке обще-

го решения в совме-

стной деятельности 

Умение создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

Формирование уме-

ния планировать, кон-

тролировать и оцени-

вать учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей 

Способность само-

стоятельно учиты-

вать выделенные 

учителем ориенти-

ры действия в но-

вом учебном мате-

риале 

Умение находить 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния. Умение адекват-

но использовать речь 

и речевые средства 

Владение навыком 

построения логи-

ческих рассужде-

ний, включающих 

установление при-

чинно-

следственных свя-

зей 

Формирование уме-

ния понимать причи-

ны успеха\ неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха\ неуспеха в 

учебной деятельно-

сти 

Умение осуществлять 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку на основе 

критерия успешности 

реализации социаль-

ной роли «хорошего 

ученика» 

Умение осуществ-

лять выбор эффек-

тивных способов 

решений постав-

ленной задачи с 

ориентиром на си-

туацию успеха 



Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной рефлек-

сии 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

на уровне адекват-

ной ретроспектив-

ной оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успеха\ не-

успеха 

Активное использова-

ние речевых средств и 

средств информаци-

онно-

комуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

Умение планиро-

вать действие в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей. Умение систе-

матизировать по-

добранные инфор-

мационные мате-

риалы в виде схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. адекватное 

использование рече-

вых средств для ре-

шения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность осоз-

нанно и произ-

вольно строить ре-

чевое высказыва-

ние в устной и 

письменной речи 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, синтеза, 

обобщения, класси-

фикации по родови-

довым признакам 

Умение вносить 

необходимые кор-

рективы в действие 

после его заверше-

ния на основе его 

оценки и учѐта ха-

рактера сделанных 

ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учѐта инте-

ресов и позиций всех 

его участников 

Умение осуществ-

лять анализ объек-

тов. Умение осу-

ществлять синтез 

как составление 

целого из частей 

Готовность слушать и 

вести диалог; призна-

вать возможность су-

ществования различ-

ных точек зрения 

Проявление позна-

вательной инициа-

тивы в учебном со-

трудничестве 

Готовность прини-

мать различные точки 

зрения. Умение фор-

мулировать собствен-

ное мнение 

Умение строить 

простые рассужде-

ния об объекте, его 

строении, свойст-

вах и связях 

Целевые установки 

требований к ре-

зультатам в соответ-

ствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

 Предметные резуль-

таты 

 

Русский язык 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание обучаю-

щимся того, что язык 

представляет собой 

явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаѐт язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры 

Овладение первона-

чальными представ-

лениями о нормах 

русского языка и пра-

вилах речевого этике-

та 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной 

речи. 

Умеет пользоваться правилами опфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении 

Овладение действия-

ми с языковыми еди-

ницами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения ком-

муникативной задачи 

 Литературное чтение 

Понимание литерату- Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 



ры как явления на-

циональной и миро-

вой культуры 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России 

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го развития; форми-

рование этических 

представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели чте-

ния, использование 

разных видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознаѐт себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности 

Достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

тия 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими со-

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презента-

ции). 

Обладает приѐмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественных произведений 

 Иностранный язык 

Приобретение на-

чальных навыков об-

щения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностран-

ного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говоре-

нии, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых воз-

можностей. 

Умеет строить монологовую речь (передавать основное содержа-

ние текста, пересказывать его), строить сообщения на предло-

женную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную 

мысль 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, необ-

ходимых для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной и 

письменной речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических 

знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

распросе, диалоге-побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в со-

ответствии с коммуникативной задачей 

Сформированность 

толерантности к носи-

телям другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверст-

никами другой языковой среды и другой культуры 

 Математика 

Использование на-

чальных математиче-

ских знаний для опи-

сания и объяснения 

окружающих предме-

тов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упо-

рядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между пред-

метами, распознавать и изображать геометрические фигуры 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мышле-

ния, пространственно-

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с дос-

тупными предметами, знаковыми, графическими моделями; соз-

давать простейшие модели). 

Приобрѐл информационно-технологические умения (элементар-



го воображения ный поиск, обработка, преобразование информации: представле-

ние (использование) еѐ в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение на-

чального опыта при-

менения математиче-

ских знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядоче-

ние объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного 

задания 

Умеет выполнять уст-

но и письменно ариф-

метические действия, 

исследовать, распо-

знавать и изображать 

геометрические фигу-

ры 

Владеет умениями устного счѐта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными 

способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные 

таблиц и диаграмм 

 Окружающий мир 

Понимание особой 

роли России в миро-

вой истории, воспита-

ние чувства гордости 

за национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать дос-

топримечательности России, г. Иркутска, оз.Байкал и их окрест-

ностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к 

родной стране, еѐ культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного отно-

шения к своей стране, 

родному краю, своей 

семье, истории, куль-

туре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя дополнительные источни-

ки информации 

Осознание целостно-

сти окружающего ми-

ра, освоение основ 

экологической гра-

мотности, элементар-

ных правил поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотно-

сти. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общест-

ва. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков ус-

танавливать и выяс-

нять причинно-

следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предло-

женной форме (словесное описание, таблица, условные обозна-

чения) 

 Духовная культура народов России 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о светской эти-

ке, об отечественных 

традиционных рели-

гиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, раз-

нообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях не-

зависимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультур-

ной среде лицея. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе 

 Изобразительное искусство 

Сформированность Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе зна-



первоначальных пре-

ставлений о роли ис-

кусства в жизни чело-

века 

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия 

Овладение практиче-

скими умениями и на-

выками в восприятии, 

анализе и оценке про-

изведений искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в коллек-

тивных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним 

своѐ эмоциональное отношение 

Овладение элемен-

тарными практиче-

скими умениями и на-

выками в различных 

видах художествен-

ной деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятель-

ности 

 Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса 

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры деятельно-

сти 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образы народной и профессио-

нальной музыки 

Умеет воспринимать 

музыку и своѐ отно-

шение к музыкально-

му произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека. Эмоционально, эстетически откликаться на ис-

кусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах му-

зыкальной деятельности 

Использование музы-

кальных образов при 

создании музыкаль-

ных произведений 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские 

замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творче-

скую деятельность. 

Умеет музицировать 

 Технология 

Получение первона-

чальных представле-

ний о значении труда 

в жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, отражѐн-

ных в предметном мире 

Усвоение первона-

чальных представле-

ний о материальной 

культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (со-

ответствия изделия обстановке, удобство, прочность, эстетиче-

ская выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности 

Приобретение навы-

ков самообслужива-

ния; овладение техно-

логическими приѐма-

ми ручной обработки 

материалов, усвоение 

правил техники безо-

пасности 

На основе полученных представлений о многообразии материа-

лов, их видах, свойствах, происхождении, практическом приме-

нении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработ-

ке материалы для изделия по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной зада-

чей. 

Знает правила техники безопасности 

Использование при- Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисун-



обретѐнных знаний и 

умений для творче-

ского решения не-

сложных конструк-

торских задач 

ку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным за-

данным условиям. 

Умеет делать развѐртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию 

 Физическая культура 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о значении фи-

зической культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на фи-

зическое и личное развитие 

Овладение умениями 

организовывать здо-

ровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утрен-

ней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений 

Формирование навыка 

систематического на-

блюдения за своим 

физическим состояни-

ем 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 

Портрет выпускника начальной школы 

-Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться ин-

формационными источниками; 

-владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 

-обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать своѐ мнение); 

-любит свой поселок, край, свою Родину 

-любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересован-

но познающий мир; 

-уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки 

перед семьѐй, школой; 

-соблюдает правила здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану 1 классов (пилотная площадка) на 2010 -2011 учебный год 

Учебный план МОУ Новонукутская средняя общеобразовательная школа на 2010-

2011 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

— Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  



— Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

— Федеральный государственный стандарт начального общего 0бразования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009);  

— Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении федерального  перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2011-2012 год» 

— Региональный учебный план общеобразовательных учреждений Иркутской облас-

ти, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, на 2010-2011 учебный год, утвержденный приказом 

министерства образования Иркутской области от 20.04.2010 года №164-мр. 

— Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

— Устав   МОУ Новонукутская СОШ. 

Учебный план определяет:   

— структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информа-

тика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Искусство, Техноло-

гия, Физическая культура. 

— перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

— учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

— общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся 

Школа является общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию 

следующих задач: 

- обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требова-

ний государственного стандарта; 

- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 

- создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индиви-

дуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, 

психического и социального здоровья. 

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы: 

- общеобразовательные; 

- специальные коррекционные классы 8 вида для детей с задержкой психического         

развития (4з, 7з) 

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. Ин-

вариантная часть предполагает реализацию федерального и регионального компонентов, 

что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с миниму-

мом содержания образования. За счет вариативной части реализуется углубленное и рас-

ширенное изучение предметов на всех ступенях обучения. 

          Учебный план составлен для 6-дневной рабочей недели во 2 – 11 классах и 5 – днев-

ной для 1-х. Установленные нормы предельно-допустимой учебной нагрузки выполняют-

ся при 5-ти дневной неделе для 1-х классов –20 часов в неделю, для 2-4  классов при 6-

дневной учебной неделе – 25 часов в неделю (без внеурочной деятельности). 

 

 

Учебный план 1 классов.  

Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ     начального 

общего  образования, задачами которых являются на первой ступени образования - обес-

печение развития обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными  



умениями и навыками  учебной  деятельности,  элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой  поведения и речи, 

основами  личной гигиены и здорового образа жизни.  Нормативный срок обучения (че-

тыре года). 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного пла-

на отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших це-

лей современного начального общего  образования: 

— формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

— готовность обучающихся к продолжению образования на последующих сту-

пенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

— формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

— личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

           Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему 

миру,  музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведе-

ны в разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» примерной основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательно-

го процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных кур-

сов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план для классов составлен в соответствии с требованиями системы Л. 

В.Занкова и  УМК «Гармония». 

 

1а класс, 1б класс – УМК «Гармония» 

 

              В учебниках комплекта «Гармония» с учетом специфики каждого учебного пред-

мета реализуется на методическом уровне концепция гуманизации процесса обучения. 

Система учебных знаний, предложенная в каждом учебнике, поможет учителю организо-

вывать систематическую целенаправленную работу по формированию у младших школь-

ников учебной деятельности (умения учиться), по формированию у младших школьников 

учебной деятельности (анализ, синтез, сравнение и классификация, обобщение) и разви-

тию таких качеств мышления как гибкость и критичность. С помощью заданий учебников 

учитель сможет организовывать продуктивное общение детей на уроках, учитывая при 

этом их опыт и индивидуально-типологические особенности. Соблюдение в содержании 

заданий баланса между логикой и интуицией, вариативностью и алгоритмизацией способ-

ствует развитию у младших школьников познавательного интереса, самостоятельности в 

усвоении программного материала и повышению качества знаний, умений и навыков. 



Реализация данной концепции обеспечивается: - логикой построения содержания курса, 

которая, с одной стороны, учитывает опыт ребенка и его психологическое развитие, с дру-

гой – создает условия для создания связей между новыми и ранее изученными понятиями 

и способами действий; - новыми методическими подходами к изучению математических 

понятий, свойств и способов действий, в основе которых лежат изменения признаков 

(свойств) предметных, графических и символических моделей, установление соответствий 

между ними, выявление закономерностей и различных зависимостей. Учебные пособия 

соединяют в себе две функции: и учебника, и рабочей тетради для выполнения учениками 

индивидуальных работ в классе и дома. Своей структурой, содержанием и системой раз-

вивающих заданий учебники-тетради обеспечивают ученику возможность и ознакомления 

с новым учебным материалом, и выполнения заданий первичного закрепления знаний, 

умений и навыков в классе, и выполнения домашних работ. 

 

1в класс – система Занкова. 

  Учебно-методический комплект для начального и среднего звена разработан в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского образования, с Фе-

деральным компонентом государственного образовательного стандарта начального и об-

щего образования и с новым Базисным учебным планом. Учебники прошли государствен-

ную экспертизу в Федеральном совете по учебникам и включены в Федеральные перечни 

учебников, рекомендованных  (допущенных)  Министерством образования и науки РФ 

для использования в учебном процессе общеобразовательных учреждений. Учебники со-

ответствуют действующим санитарным нормам. 

Начальное обучение в соответствии с взглядами Л.В. Занкова главной задачей ставит об-

щее развитие учащихся, которое понимается как развитие ума, воли, чувств школьников и 

как надежная основа усвоения ими знаний, умений и навыков. Для системы Л.В. Занкова 

характерно более богатое содержание образования, обеспечивающее многообразие видов 

деятельности учащихся. В этой системе реализуется одно из основных положений: в на-

чальном образовании нет главных и неглавных предметов, каждый предмет значим для 

общего развития ребенка, под которым подразумевается развитие его познавательных, 

эмоционально-волевых, нравственных и эстетических возможностей. Цель начального об-

разования по Л.В. Занкову – дать учащимся общую картину мира. Общую, а не кусочки, 

детали, не отдельные школьные предметы. Нельзя дробить то, что еще не создали. То что 

в системе Л.В. Занкова нет главных и второстепенных предметов, тоже очень важно с 

точки зрения повышения статуса естествознания, ИЗО, физкультуры, труда, то есть пред-

метов, дающих возможность развития именно чувственной базы. Используя возможности 

содержания предметов, природную любознательность маленького школьника, его опыт и 

стремление к общению с умным взрослым и сверстниками, необходимо раскрыть перед 

ним широкую картину мира, создавая такие условия учебной деятельности, которые ведут 

его к сотрудничеству с соучениками и к сотворчеству с учителем. Важной особенностью 

системы Л.В. Занкова является то, что процесс обучения мыслится как развитие личности 

ребенка, то есть обучение должно быть ориентировано не столько на весь класс как еди-

ное целое, сколько на каждого конкретного ученика. Другими словами, обучение должно 

быть личностно ориентированным. При этом ставится цель не "подтянуть" слабых учени-

ков до уровня сильных, а раскрыть индивидуальность и оптимально развить каждого 

школьника, независимо от того, считается ли он в классе "сильным" или "слабым". 

Дидактические принципы системы Л.В. Занкова: обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса 

учения; быстрый темп прохождения учебного материала; целенаправленная и системати-

ческая работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых. 



1.Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры труд-

ности. Это поисковая деятельность, в которой ребенок должен анализировать, сравнивать 

и сопоставлять, обобщать. При этом он действует в соответствии с особенностями разви-

тия своего мозга. Обучение на высоком уровне трудности предполагает задания, «нащу-

пывающие» верхний предел возможностей учащихся. Это не означает, что не соблюдается 

мера трудности, она обеспечивается путем снижения степени трудности заданий, если это 

необходимо. Дети не сразу формируют ясные, четкие, грамматически оформленные зна-

ния. Это заложено в систему обучения. Тогда совершенно понятно, что должен существо-

вать категорический запрет на использование отметок. Какая отметка может быть выстав-

лена за неясные знания? Они и должны быть на определенных этапах неясными, но уже 

включенными в общее чувственное поле мирознания. Построение знания начинается с 

правополушарного неясного знания, потом оно передается в левое полушарие, человек 

рефлексирует над ним, пытается классифицировать, выявить закономерности, дать сло-

весное обоснование. И когда знание наконец стало ясным, встроилось в общую систему 

мирознания, оно оказывается вновь в правом полушарии и теперь уже не нуждается в ин-

струментарии, подпорках из правил и формулировок – оно вросло в целостную систему 

знаний данной конкретной личности. Беда многих современных систем обучения в том, 

что они пытаются заставить первоклассника классифицировать неосмысленный материал. 

Слова отчуждаются от образа. Дети, не имея чувственной основы, пытаются просто меха-

нически запомнить. Девочкам это немного легче, чем мальчикам, левополушарникам лег-

че, чем правополушарникам. Но, эксплуатируя механическое запоминание неосмысленно-

го материала, мы закрываем детям возможность развивать как целостное мышление, так и 

логическое, заменяя его набором алгоритмов и правил.  

2. Принцип ведущей роли теоретических знаний. Этот принцип совсем не обо-

значает того, что ученики должны заниматься изучением теории, запоминать научные 

термины, формулировки законов и т.д. Это было бы нагрузкой на память и увеличило бы 

трудность обучения. Этот принцип предполагает, что ученики в процессе упражнений ве-

дут наблюдения над материалом, при этом учитель направляет их внимание и ведет к рас-

крытию существенных связей и зависимостей в самом материале. Ученики подводятся к 

уяснению определенных закономерностей, делают выводы. Как показывают исследова-

ния, работа со школьниками над освоением закономерностей продвигает их в развитии. 

3. Принцип быстрого темпа прохождения учебного материала. Изучение мате-

риала быстрым темпом противостоит топтанию на месте, однотипности упражнений при 

изучении одной темы. Более быстрое продвижение в познании не противоречит, а отвеча-

ет потребности детей: их больше интересует узнавать новое, чем долго повторять уже 

знакомый материал. Быстрое продвижение вперед в системе Л.В. Занкова идет одновре-

менно с возвращением к пройденному и сопровождается открытием новых граней. Быст-

рый темп прохождения программы не означает торопливости в изучении материала и 

спешки на уроках. 

4. Принцип осознания процесса учения самими школьниками обращен как бы 

внутрь – на осознание самим учеником протекания у него процесса познания: что он до 

этого знал, а что нового еще ему открылось в изучаемом предмете, рассказе, явлении. Та-

кое осознание определяет наиболее правильные взаимоотношения человека с окружаю-

щим миром, а впоследствии развивает самокритичность как черту личности. Принцип 

осознания школьниками самого процесса обучения направлен на то, чтобы дети задумы-

вались, зачем нужны знания.  

5. Принцип целенаправленной и систематической работы учителя над общим 

развитием всех учащихся, в том числе и слабых.  Этот принцип подтверждает высокую 



гуманную направленность дидактической системы Л.В. Занкова. Все дети, если у них нет 

каких-либо патологических нарушений, могут продвигаться в своем развитии. Сам же 

процесс развития идѐт то замедленно, то скачкообразно. Л.В. Занков считал, что слабые и 

сильные ученики должны учиться вместе, где каждый ученик вносит в общую жизнь свою 

лепту. Любое обособление он считал вредным, так как дети лишаются возможности оце-

нить себя на другом фоне, что мешает продвижению учащихся в их развитии. 

Итак, принципы образовательной системы Л.В. Занкова согласуются с возрастными осо-

бенностями младшего школьника, позволяют раскрыть индивидуальные возможности ка-

ждого.  

           В учебный план введѐн раздел «Внеурочная деятельность» в рамках пилотного про-

екта по досрочному введению ФГОС. Содержание  раздела сформировано по направлени-

ям в соответствии с требованиями ФГОС: 

  

      Спортивно-оздоровительное: 
   «Игры народов мира», «Шахматы», «Полезные привычки». 

Данные курсы пропагандируют здоровый образ жизни, способствуют приобретению ком-

муникативных навыков, помогают усвоению основ ведения здорового и безопасного об-

раза жизни.  

 

Общекультурное направление: 

     Курс «Веснушки» (хоровой). 

Программа составлена в соответствии с программой И.Н. Ходневой «Студия вокала». 

Курс рассчитан на формирование вокальных навыков детей, на развитие памяти, образно-

го мышления детей, на формирование положительных качеств личности. 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

 «Информатика в играх и задачах»,  

Программа ставит цели: развитие у школьников навыков решения задач с применением 

различных подходов, расширение кругозора.  

 

 «Развитие и коррекция навыков чтения». 

Курс направлен на  формирование  функционального  базиса навыков чтения и на коррекцию 

несовершенного чтения, т.к. многие дети испытывают трудности в формировании навыка 

чтения. В результате должно быть сформировано эмоционально-положительное отношение к 

процессу чтения, интерес к чтению.  

 

 «Мир школы глазами ребѐнка». 

Цель программы психологической адаптации младших школьников «Мир школы глазами 

ребенка» - развитие психологических процессов у детей младшего школьного возраста, а 

также своевременная коррекция школьной дезадаптации. Для достижения данной цели 

предполагается решение следующих задач: 

 развитие интереса детей к школьной жизни и их адаптация к изменяющимся 

условиям; 

 социализация детей младшего школьного возраста в условиях школьной жизни; 

 развитие коллективных навыков поведения: сплочение коллектива, развитие 

положительных мотивов и потребностей; 

 своевременная психолого-педагогическая коррекция нарушений процесса адап-

тации учащихся 1-ых классов к школьному обучению; 

 развитие психологических способностей в условиях личностно-деятельного 

подхода. 



При разработке программы психологической адаптации младших школьников 

«Мир школы глазами ребенка» использованы теоретические и практические материалы, 

представленные в работах таких известных отечественных психологов-исследователей, 

как Ананьева В.А., Винокурова Н.К., Овчарова Р.В., Эльконина Д.Б., Божович Л.И. и дру-

гих. 

Социальное направление: 

«Я всѐ умею делать сам». 

Данный курс носит интегрированный характер. Он рассчитан на развитие личностных ка-

честв, интеллекта, формирование общих представлений о  мире, на уважение к людям 

труда, на  овладение детьми обобщѐнными технологическими знаниями, на расширение 

представления о профессиональной деятельности людей.  

       

      Таким образом, учебный план начальной ступени общего образования сохраняет в 

полном объеме федеральный компонент стандарта начального общего образования, реа-

лизует региональный компонент и компонент образовательного учреждения, и не превы-

шает максимально допустимую учебную нагрузку обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность  

 

направления  Классы Всего: 

(неделя) 

Руководитель: 

1а 1б 1в 

Спортивно-

оздоровительное: 

 

Лѐгкая атлети-

ка 

1 1 1 3 Дорофеев Н.В. 

Шахматы  1 1 1 3 Баханов С.А. 

Художественно-

эстетическое (обще-

культурное) 

Хоровой  1 1 1 3 Борщѐва Е.Н. 

Хореография  1 1 1 3 Арботова Т.М. 

Умелые ручки 1 1 1 3 Бобровская Ф.Р. 

Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

Информатика  1 1 1 3 Ивашечкина 

Т.А. 

Полезные при-

вычки 

1 1 1 3 Агапитова Е.В. 

Мир школы 

глазами ребѐн-

ка 

1 1 1 3 Баширова С.Р. 

Развитие речи и 

штриховка 

1  1 2 Цыганкова О.Г. 

Развитие речи  1  1 Акбашева З.И. 

Общественно-полезная 

деятельность (социаль-

ное) 

Школа докто-

ров природы 
1 1 1 3 Ивашечкина 

Т.А. 

Бобровская Ф.Р. 

Агапитова Е.В. 

  10 10 10 30  

 

 



Рабочий   учебный  план НОО 

 

 

 

 

 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 

1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

А 

22 

Б 

22 

В 

23 

 А Б В  А Б В  А Б В  

Филология Русский язык 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 4 4 4 12 3 3 3 9 3 3 3 9 

Иностранный язык - - - - 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 

Естествозна-

ние 

Окружающий мир 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 

Искусство  

Искусство 

Музыка  1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 

ИЗО и художе-

ственный труд 

 

2 

 

2 

 

2 
 

6 

 

2 

 

2 

 

2 
 

6 

 

2 

 

2 

 

2 
 

6 

 

2 

 

2 

 

2 
 

6 
Технология  

Технология Технология 

(труд) 

                

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 

Итого: 20 20 20 60 22 22 22 66 22 22 22 66 22 22 22 66 

Региональный компонент - - - - 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 

Компонент образовательного учреждения     1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 

 - - - -             

Предельно допустимая аудиторная учебная на-

грузка 1 ученика 

20 20 20 60 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 

Внеурочная деятельность 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 

Итого суммарное количество часов 30 30 30 90 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 



                                      Внеучебная образовательная деятельность младших школьников. 

 

 1а 1б 1в  2а 2б 2в  3а 3б 3в  4а 4б 4в   

Полезные привычки 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 396 

Информатика  33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 396 

Игры народов мира 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 396 

Шахматы 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 396 

Хореография 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 396 

Я все умею делать 

сам 

33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 396 

Школа докторов 

природы 

33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 396 

Развитие речи и 

штриховка 

33  33 66             66 

Развитие речи  33  33 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 330 

Мир школы глазами 

ребѐнка 

33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99     99 

Хоровой  33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 396 

Итого  330 330 330 990 330 330 330 990 330 330 330 990 330 330 330 990 3960 

Всего к финансиро-

ванию 

990 990 990 2970 990 990 990 2970 990 990 990 2970 990 990 990 2970 11880 

 

 

 

 



 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования 
Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучаю-

щихся начальной ступени Новонукутской средней общеобразовательной школы на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеуроч-

ную, внеклассную и внешкольную   деятельность,  преемственность от дошкольного к на-

чальному общему образованию.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образова-

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

      Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной сис-

темы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся со-

циального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применя-

ются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

     Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечиваю-

щие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокуп-

ности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-

ся», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий явля-

ется также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосо-

вершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опы-

та. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 

 

 

       Программа содержит: 

  



 1.   Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего обра-

зования. 

2.   Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 

ступени. 

4.  Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию. 

 5.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД. 

6.  Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Гармония» в начальной школе 

  7.    Литература. 

 

  

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельно-

сти по  формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

 

1.Ценностные  ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

  1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

ностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и куль-

туры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравст-

венности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-

ния следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как ре-

гуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и   самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 



 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

 

          Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования  содержат описание целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образователь-

ную программу начального общего образования, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Требо-

вания  задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 

ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы 

развития универсальных учебных действий может быть представлен в следующих лично-

стных характеристиках выпускника: 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценност-

но-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного об-

разовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в  метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной 

деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Централь-

ной линией развития младшего школьника является формирование интеллектуальной дея-

тельности и произвольности всех психических процессов. В результате обучения цен-

тральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно 

логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; пись-

менная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; интеллектуаль-

ные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, реф-

лексивные  умения, способность к реализации внутреннего плана действий. 

  

2.Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников. 

 Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и ком-

петентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, вклю-

чая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и опера-



циональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполага-

ет полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 

познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учеб-

ные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освое-

ния обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий включают:   

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения зна-

ний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпу-

скников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны ов-

ладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием модели-

рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать инфор-

мацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 



-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2.Универсальные логические действия: 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 



группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

Видами  коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего разви-

тия указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствую-

щий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и свойства. 

 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

начальной ступени. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от пред-

метного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного пред-

мета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, пре-

жде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении матема-

тических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте 

задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При ре-

шении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, 

анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот,  с целью вы-

деления специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полу-

ченной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отра-

ботки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анали-

зом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей комму-

никации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средст-

ва самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чте-

ния, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 



умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге 

и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

    1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование ос-

мысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать про-

изведения разных видов. 

    2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами ис-

кусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художест-

венных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваива-

ет основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, по-

лучает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Пони-

мание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения спо-

собствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собст-

венного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с од-

ного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственно-

го воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргумен-

тацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  Особое значение имеет матема-

тика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей-

ствия. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличи-

тельных математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поис-

ку общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых харак-

теристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ ин-

формации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки ма-

тематических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимо-

стей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графи-

ческие модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с со-

держанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного тру-

да.  Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: плани-

ровать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 



процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических ха-

рактеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов ок-

ружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования ло-

гических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, посколь-

ку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школь-

ника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «прожива-

ния» в детском обществе. 

Иностранный язык  наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и вос-

питанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах явля-

ется формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкуль-

турное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младше-

го школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

         - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

         -  умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

  Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, вос-



питывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.     Знакомство с начала-

ми естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает уче-

нику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окру-

жении, прогнозировать направление своих личных интересов. При изучении курса «Ок-

ружающий  мир» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-

дач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообще-

ствах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характер-

ные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изуче-

ния школьники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их эко-

логической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

-умения использовать разные методы познания, 

-соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созида-

нии и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространствен-

ного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальны-

ми учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изо-

бразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образно-

го, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуаль-

ной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

    – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окру-

жающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вы-

разительных средств произведений искусства; 

    – активном использовании языка изобразительного искусства и различных худо-

жественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, родного языка и др.); 

    – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

    – умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятель-

ность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально - учебной, художест-

венно - творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических за-

дач. Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего раз-



вития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; вопло-

щение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально - пластиче-

ских композиций; разучивание и исполнение вокально – хоровых произведений; игру на 

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импрови-

зацию в разнообразных видах музыкально - творческой деятельности. 

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе на-

чального общего образования по физической культуре являются: 

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

    -умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со свер-

стниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процес-

се общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-

ления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и заня-

тий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопас-

ности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процес-

се ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в дви-

жениях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образца-

ми; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе яв-

ляется то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно - практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллек-

туального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и простран-

ственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятель-

ности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в на-

чальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффектив-

ности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном и мето-

дическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем 



все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразо-

вание, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достиже-

ния результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понят-

ными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного пред-

мета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально прак-

тической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предпо-

лагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

  

4.Показатели сформированности универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному общему образованию:  Обучение рассматривается 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность.       На ступени предшкольного образования  личностный компонент универсаль-

ных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению – степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в си-

туации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфиче-

ски школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию за-

нятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления 

о  подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание обще-

принятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих зна-

ний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить сле-

дующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие позна-

вательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конкретно - чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 

объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие универ-

сальные учебные действия: 



- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие про-

странственное расположение предметов или отношений между предметами или их частя-

ми для решения задач. 

         Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок дос-

тигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необ-

ходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компо-

ненты: 

•        потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

•        владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

•        приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к  процессу сотрудничества; 

•        ориентация на партнера по общению, 

•        умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинст-

ва первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности. 

  

5.Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 

  

     Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дейст-

виями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-

ленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опор-

ный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

     В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и 

основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут 

быть освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку. 

           Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возмож-

ность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений 

и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируе-

мых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по 

опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в преде-

лах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познава-

тельных потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить 

объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку 

результатов деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций 

оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом 

общего образования. 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 



      В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентра-

ции. 

      В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реа-

лизацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение. 

      В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром ло-

гических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

       В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать пози-

цию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопера-

цию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

      

Личностные универсальные учебные действия 

  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

ния новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требо-

ваниям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей эт-

нической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа-

ция моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как пе-

реходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой 



  

       

  Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния  задач; 

 адекватного понимания  причин успешности/ неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках 

и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных  на помощь и обеспечение благополучия. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

    
     Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом учебном материале  в 

сотрудничестве  с учителем; 

 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

еѐ  реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в инте-

рактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; 

  



Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

  

  

Познавательные универсальные учебные действия 

  

         Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контроли-

руемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

  

          Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимо-

сти  от конкретных  условий; 



 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя  недостающие компоненты; 

 осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

  

                    Коммуникативные   универсальные учебные действия  

                                  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в 

тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической 

формой коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дис-

танционного общения; 

 допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в обще-

нии  и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное  мнение и позицию; 

 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в 

том  числе  в ситуации  столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие,  что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникатив-

ных  задач, строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

  

         Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

 аргументировать  свою позицию   и координировать еѐ  с позициями партнѐров  в 

сотрудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех  участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действий;    

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 



Оценка личностных  результатов 

  

      Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личност-

ном развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов обра-

зовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базис-

ного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

      

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, ов-

ладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего уче-

ника» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, лю-

бовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чу-

жих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопе-

реживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

ние видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-

собностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни-

ков  начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не 

подлежат итоговой оценке. 

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача 

и  ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых яв-

ляются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реали-

зации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 

К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образователь-

ном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 



воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муници-

пальной, региональной или федеральной системы образования. 

      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам ох-

раны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 

и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе-

циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблю-

дения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по за-

просу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психоло-

гом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психо-

логии. 

  

Оценка метапредметных результатов 

  

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен-

тов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобра-

зовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и ис-

кать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных и практических за-

дач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым при-

знакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-



ствий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки мета-

предметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ-

ных формах: 

1.     Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

2.     Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обу-

чающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучаю-

щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3.     Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся УУД. 

     

 

 

 

 



6.Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Гармония» в начальной школе 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Определять цель вы-

полнения заданий на уро-

ке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя.  

3. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объ-

екты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, бла-

годарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:   «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг». 

2. Уважение к своему на-

роду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и слож-

ные вопросы учителя, самим за-

давать вопросы, находить нуж-

ную информацию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-



смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

тельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

рам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении.  

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по несколь-

ким основаниям; находить зако-

номерности; самостоятельно 

продолжать их по установлен-

ном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план. 

5. Определять,  в каких источни-

ках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую ин-

формацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные   простые выводы 

 

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в со-

вместном решении пробле-

мы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справед-

ливость», «желание по-

нимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему на-

роду, к другим народам, 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно опре-

делять важность или  не-

обходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материа-

ла.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная инфор-

мация буде нужна для изучения 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 



терпимость к обычаям и 

традициям других наро-

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения 

с предыдущими задания-

ми, или на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условия-

ми выполнения, результа-

том действий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты.  

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в со-

вместном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:   «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справед-

1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: оп-

ределять его цель, плани-

ровать алгоритм его вы-

полнения, корректировать 

работу по ходу его вы-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 



ливость», «желание по-

нимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к своему на-

роду, к другим народам, 

принятие ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

полнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

изучению незнакомого материа-

ла.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная инфор-

мация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать информа-

цию, преобразовывать еѐ,  пред-

ставлять информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или раз-

вѐрнутом виде 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в со-

вместном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и допол-

нительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть  последст-

вия коллективных решений. 
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5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В школе реализуются образовательные программы  «Гармония», развиваю-

щая система Л.В.Занкова, включающие в себя предметные программы и програм-

мы внеурочной деятельности в рамках учебного плана. Данные программы обеспе-

чивают соблюдение принципа преемственности в обучении школьников (дошколь-

ное образование-начальное общее образование-основное и среднее (полное) общее 

образование) не только на содержательном уровне, но и на технологическом (про-

блемно-диалогическая технология, технология формирования типа правильной чи-

тательской деятельности, технология оценивания).  

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС 

второго поколения. В учебном процессе используются следующие образователь-

ные технологии: технология проблемно-диалогового обучения (авт. Е. Л. Мельни-

кова); технология развивающего обучения; технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов) (авт. Д. Д. Данилов). 

Приложение №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: учре-

ждения дополнительного образования:  детско-юношеский центр, музыкальная школа, детско - 

юношеская спортивная школа, культурно - досуговый центр. 

 

Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс ус-

воения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-

национального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, общест-

ву, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, ком-

петентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-

сматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреж-

дение; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку меж-

национального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 



 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором на-

ходится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села. 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу.  

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливо-

му отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 



 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьес-

берегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на чело-

века; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санита-

рии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реали-

зации этих ценностей на практике.   

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

10-11-летний ребѐнок имеет необходимый личностный опыт общения со сверстни-

ками разных вероисповеданий, национальностей, культурных традиций. Направленность 

личности выражается в наличии самооценки, сформированных интересов и предпочтений, 

эмоционально-ценностном опыте. Накопленный личностный опыт позволяет приобщаться 

к мировой культуре. 

 

Перечень программных мероприятий  

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристика-

ми личности. Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс организо-

ванного, целенаправленного на духовно-нравственную сферу личности школьника. Это 

воздействие носит комплексный,  характер относительно чувств, желаний, мнений лично-

сти. Оно опирается на определенную систему ценностей, заложенную в содержании обра-

зования и актуализируемую определенной позицией педагога.  

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразователь-

ной школы возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования  и 

системы  дополнительного образования. 

 Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через вы-

полнение основных функций: 

-создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива клас-

са, взаимодействие с педагогическим коллективом и внешкольными общественными уч-

реждениями и организациями, работа с родителями учащихся, создание предметной сре-

ды);  

-стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспи-

тания;  

-организация коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в 

многообразных организационных формах воспитательной работы – традиционных и твор-

ческих;  

-поддержка ребенка на  индивидуальном пути духовно-нравственного развития, сти-

мулирование его самопознания и самовоспитания.,  

-дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания.  

 Эта деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, 

контрольно-аналитических действий, направленных на решение задач духовно-

нравственного воспитания школьников. 

 Направления работы учителя в рамках программы: 

Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной гостиной, игра ―Сим-

волы России‖, виртуальное путешествие ―Если с другом вышел в путь‖, серии классных 

часов ―Общение‖ (современные принципы этикета), ―Горжусь тобой, моя Россия‖ и т.д. 

Воспитание гражданственности и патриотизма осуществляется через тесную связь с воен-

но-патриотическим клубом «Зенит». Организация встреч с ветеранами военной службы. 

Общественно-полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу, серии классных 

часов ―Труд и призвание‖, ―В мире профессий‖, выставки технического творчества, неде-

ля ремесел, посещение промышленных предприятий и т.д. 

Художественно-творческая деятельность: организация и проведение праздников  ―Осен-

ний бал‖, ―Новогодний карнавал‖, ―Весенние забавы‖, посещение театров, выставок и т.д. 



Обеспечение условий для художественно-творческой деятельности  детей осуществляется 

через активное сотрудничество с Детской районной библиотекой, которое способствует 

развитию навыков креативной деятельности, воспитанию любви к родному краю, истори-

ческому наследию, культуре своего народа. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования  

Направление Виды деятельности Формы занятий Период реализа-

ции 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека: 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции 

РФ, ознакомление с государ-

стве иной символикой - Гер-

бом, Флагом, гербом и фла-

гом Нукутского района, Ир-

кутской области 

- Беседы. 

- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов (ок-

ружающий мир. литератур-

ное чтение) 

1 -2 четверть 

 

 

2. Ознакомление с героиче-

скими страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, исполнение 

патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы, 

- экскурсии, 

- просмотр  кинофильмов, 

- путешествие по 

историческим и 

памятным местам, 

-сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко- 

патриотического 

содержания, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

3-4 четверть 

 

 3. Ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством. 

этнокультурными 

традициями. 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

- Беседы. 

- сюжетно-ролевые 

игры, 

- просмотр 

кинофильмов, 

- уроки-путешествия, 

- творческие 

конкурсы, 

- фестивали, 

- тематические 

праздники, 

- экскурсии, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение, 

литературное 

наследие Сибири) 

В течение года 

 4. Знакомство с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

- Беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных 

фильмов. 

-мероприятия и 

события, 

посвященные 

государственным 

В течение года 



праздникам. 

 4. Знакомство с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

- Беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных 

фильмов. 

-мероприятия и 

события, 

посвященные 

государственным 

праздникам. 

В течение года 

 6. Получение 

первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми - 

представителями разных наро-

дов 

России, знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни 

- Беседы, 

- народные игры. 

- участие в районных 

программах 

-организация 

национально- культурных 

праздников 

В течение года 

 7. Участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками школы, 

ознакомление с 

биографией 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с 

интересными людьми 

- родители - 

выпускники школы 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания. 

1 .Получение 

первоначальных 

представлений о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

- Беседы, 

- экскурсии. 

- участие в творческой 

деятельности, 

- литературные 

гостиные, 

- художественные 

выставки 

 

2.Ознакомление (по 

желанию) с 

традиционными 

религиозными 

культурами 

- уроки курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 

- экскурсии в соборы, 

в места богослужения, 

-добровольное 

участие в 

религиозных 

праздниках, 

- встречи с 

религиозными 

деятелями 

- участие в проектах 

по данной теме 

 

3. Участие в уроках 

этики, внеурочных 

- уроки этики. 

- игровые программы, 

 



мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально- 

нравственного 

поведения, игровых 

программах. 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия 

- внеурочные 

мероприятия 

4. Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных 

фильмов. 

 

5. Усвоение 

первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

ОУ - овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старшим 

и младшим детям. 

обучение дружной 

игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности 

- беседы, 

- коллективные игры. 

- коллективное 

обсуждение, 

-внеклассные 

мероприятия 

(праздники, проекты, 

походы, экскурсии) 

 

6. Участие в 

благотворительности. 

милосердии, в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе 

о животных, природе 

- участие в 

благотворительных 

акциях. 

- участие в акции 

милосердия, 

-проведение Дней 

старшего поколения, 

-социальные проекты 

 

7. Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье 

-беседы о семье, о 

родителях, 

прародителях, 

-праздники, 

соревнования , 

- творческие 

мероприятия, 

- составление 

 



генеалогического 

древа семьи, 

- творческие работы 

(«Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка 

и дедушка», 

«Военные реликвии 

моей семьи»... 

8. Расширение опыта 

позитивного 

взаимоотношения в 

семье 

- творческие 

презентации. 

- творческие проекты. 

-мероприятия, 

раскрывающие 

историю семьи, 

преемственность 

между поколениями 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Участие 

обучающихся в 

экскурсиях, во время 

которых знакомятся с 

различными видами 

труда, профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий 

- экскурсии по 

посѐлку, в город 

-экскурсии на 

производственные 

предприятия, 

- встречи с 

интересными людьми, 

 

2. Знакомство с 

профессиями своих 

родителей, с 

трудовыми 

династиями 

-исследовательские 

работы, проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты 

«Труд наших 

родителей». 

- конкурсы рисунков 

 

3. Получение 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества. 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

раскрывающих перед 

детьми широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности 

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- конкурсы, 

- город мастеров 

 

4.Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого 

отношения к учебному 

труду 

- презентация 

учебных и творческих 

достижений, 

- портфолио ученика 

 

5. Применение 

творческих знаний, 

полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели 

по предметам, 

- интеллектуальный 

марафон, 

- олимпиады по 

 



предметам 

- научно- 

практические 

конференции 

6. Участие в 

общественно-полезной 

деятельности на базе 

ОУ в учебное и 

внеучебное время 

- субботники, 

- трудовые десанты, 

- озеленение 

кабинета, 

- трудовые акции 

 

7. Приобретение 

умений и навыков 

самообслуживания в 

школе и дома 

- режим дня, 

- занятость в кружках, 

- внешний вид 

ученика, 

- уроки этикета, 

 

8. Участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками своей 

школы, с 

выпускниками, 

показавшими 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей сре-

де 

(экологическое 

воспитание) 

1. Усвоение 

элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, традиций 

этического отношения 

к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об эко-

логически грамотном взаимо-

действии человека с природой 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение. 

литературное 

наследие Сибири) 

- беседы. 

- просмотр фильмов, 

презентаций, 

- классные часы, 

 

2. Получение 

первоначального 

опыта эмоционально- 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, 

экологически 

грамотного поведения 

в природе 

- экскурсии, 

- прогулки. 

- туристические 

походы, 

-путешествие по 

родному краю, стране 

(заочное) 

-школьный праздник 

«Осень золотая... ». 

 

3. Получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности 

- экологические 

акции, 

- экологические 

социальные проекты, 

-экологические праздники и 

события, - экологический 

марафон 

 



4. Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой, расширение 

опыта общения с 

природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с 

родителями в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства 

- работа с семьѐй 

-беседы, 

-консультации 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценно-

стях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах 

и художественных 

ценностях культуры 

России, культур 

народов России 

-изучение предметов 

(ИЗО, музыка, 

технология). 

-встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

-знакомство с 

памятниками 

зодчества. 

- посещение музея 

искусств, 

- посещение выставок 

 

2. Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами 

-занятия в кружках 

художественно- 

эстетического 

направления. 

- внеклассные 

мероприятия. 

- конкурсы 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских. 

театрализован 

ных ярмарок. 

- тематические 

выставки 

 

3. Получение 

первоначального 

опыта самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

-уроки технологии, 

ИЗО. 

-занятия в студиях и 

кружках 

художественно- 

эстетического 

направления 

 



4. Участие вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, 

в экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности, 

посещение объектов 

художественной 

культуры 

- выставки семейного 

творчества, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в 

эстетическом 

оформлении кабинета 

к мероприятиям, к 

праздникам 

- совместные 

праздники и проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обу-

чающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность со-

хранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспита-

ние полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни по-

ложены принципы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигие-

ническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложе-

ния гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрация-

ми, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, ри-

сования, моделирования драматических сцен. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значи-

тельное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, 

более эффективен, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здо-

ровья и поведения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а так-

же их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности.  Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности. Направлен на повышение активности учащихся в вопро-

сах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здо-

ровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 



Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 

3. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

5. Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

7. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

8. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

9. Концепция УМК «Гармония», СРО Л.В.Занкова 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени началь-

ного общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

1. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

2. факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения;  

3. чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-

гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

4. активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек;  

5. особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогно-

зировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

2. научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность самостоятель-

но поддерживать своѐ здоровье;  

4. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 



5. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

6. дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

7. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартных играх;  

8. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

9. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

10. сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

11. сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающих-

ся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пе-

регрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

1. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

2. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба-

цию); 

3. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

4. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

5. индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начально-

го общего  образования; 

6. ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы  под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и  формирование культуры здоровья, включает: 

1. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 



2. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образова-

ния; 

3. организацию занятий по лечебной физкультуре; 

4. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уро-

ками; 

5. организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

6. организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

7. регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов  и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

1. внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный про-

цесс («Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», 

«Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

2. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

3. создание общественного совета по здоровью, включающего представителей адми-

нистрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), раз-

рабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

1. лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо-

ровье детей и т. п.; 

2. работу родительских клубов «Мы вместе», «Совет бабушек и дедушек», «Гости-

ная»; 



3. организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилакти-

ке вредных  привычек и т. п. 

Примерное содержание работы в начальных класса по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Учѐба (урочная деятельность).  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей: 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укреп-

ления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в по-

ведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья  

в процессе учебной работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пере-

менах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.),  обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

во внеурочной деятельности знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления 

здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 



«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешест-

венники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-

ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъ-

являющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессио-

налами.  

во внешкольной деятельности опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких лю-

дей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каж-

дой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

-  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 



Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

1блок.  Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации образо-

вательного учреждения 

№ Состав сотрудников 

здоровьеберегающей 

инфраструктуры: 

 

Деятельность Планируемый результат 

1 Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Создание условий: кадровое 

 обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

обеспечение. 

2 Заместитель директо-

ра по административ-

но - хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение тре-

бований пожарной безопас-

ности; 

создание условий для функ-

ционирования столовой, 

спортивного зала, медицин-

ского кабинета 

Состояния и содержания зда-

ния и помещений образова-

тельного учреждения сани-

тарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания обу-

чающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, физ-

культурного зала, спортпло-

щадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием 

и инвентарѐм. 

3 Заместители дирек-

тора по УВР 

Разрабатывают построение 

учебного процесса в соот-

ветствии с гигиеническими 

 нормами. Контролируют 

реализацию ФГОС и учеб-

ных программ с учетом ин-

дивидуализации обучения 

Приведение учебно- воспита-

тельного процесса в соответ-

ствии с состоянием здоровья 

и физическими возможностя-

ми обучающихся. Наличие 

условий сохранения и укреп-

ления здоровья как важней-



(учѐт индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельно-

сти). Организуют работу по 

индивидуальным програм-

мам начального общего об-

разования 

шего фактора развития лич-

ности. 

4 Заместитель директо-

ра по ВР 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучаю-

щихся ЗОЖ, на развитие мо-

тивации ЗОЖ 

 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенство-

ванию физических качеств; 

здоровая целостная личность. 

 Наличие у обучающихся по-

требности ЗОЖ. 

5 Руководитель мето-

дического объедине-

ния 

Изучает передовой опыт в 

области здоровье сбереже-

ния и освещает его среди пе-

дагогов на МО  

Повышение валеологической 

грамотности учителей; нали-

чие готовности у педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями 

6 Классные руководи-

тели, учителя физ-

культуры 

Осуществляют просвети-

тельскую и профилактиче-

скую работу с учащимися, 

направленную на сохранение 

и укрепление здоровья. Обу-

чает гигиеническим навыкам 

участников образовательно-

го процесса. Проводят диаг-

ностическую работу по фи-

зическому развитию детей, 

отслеживают их состояние 

здоровья 

Формирование у обучающих-

ся потребности ЗОЖ; форми-

рование здоровой целостной 

личности 

7 Ответственный за ор-

ганизацию питания 

организует ежедневное горя-

чее питание учащихся 

осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

выполнение требований 

СанПиН к организации пи-

тания в общеобразова тель-

ных учреждениях 

соблюдение основных прин-

ципов рационального пита-

ния: соответствие энергети-

ческой ценности рациона 

возрастным физиологиче-

ским потребностям детей 

(учет необходимой потреб-

ности в энергии детей млад-

шего школьного возраста); 

Обеспечение качественного 

горячего питания обучаю-

щихся 

  



сбалансированность рациона 

питания детей по содержа-

нию белков, жиров и углево-

дов для максимального их 

усвоения 

восполнение дефицита вита-

минов в питании школьни-

ков за счет корректировки 

рецептур и использования 

обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие 

рациона путем использова-

ния достаточного ассорти-

мента продуктов и различ-

ных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оп-

тимального режима питания. 

создание благоприятных ус-

ловий для приема пищи (не-

обходимые комплекты сто-

ловых приборов: ложки сто-

ловые, чайные, вилки;  мы-

тье рук перед едой) и обуче-

ние культуре поведения за 

столом 

 

8 Медицинский работ-

ник 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и противо-

эпидемический режимы: 

- ведет диспансерное на-

блюдение за детьми; 

- выполняет профилактиче-

ские работы по предупреж-

дению заболеваемости; 

- обучает гигиеническим на-

выкам участников образова-

тельного процесса. 

Формирование потребности 

ребѐнка безбоязненного об-

ращения к мед. работнику по 

любым вопросам состояния 

здоровья 

9 Педагог - психолог Способствует формирова-

нию благоприятного психо-

логического климата в кол-

лективе: 

- занимается профилакти-

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: 

развитие адаптационных воз-

можностей; совершенствова-

ние коммуникативных навы-



кой детской дезадаптации 

- пропагандирует и поддер-

живает здоровые отношения 

в семье 

ков, качеств толерантной 

личности, развитие самопо-

знания; формирование психо-

логической культуры лично-

сти 

10 Учитель - логопед Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Снижение речевых наруше-

ний; социальная адаптация 

детей логопатов 

11 Родители – члены ро-

дительского комитета 

школы 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении со-

вместной  деятельности пед-

коллектива, обучающихся по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по со-

хранению здоровья обучаю-

щихся 

Обеспечение результативно-

сти совместной работы семьи 

и школы 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

№  Направления дея-

тельности 

Учебная и внеучебная дея-

тельность 

 Планируемый результат 

1. Организация режима 

школьной жизни 

Снятие физических нагрузок 

через: 

1. Оптимальный годовой 

календарный учебный гра-

фик, позволяющий равно-

мерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 

классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы 

 в середине 3 четверти. 2-4 

классы – 34 учебные недели, 

разбит на 4 периода. 

2. Наибольший охват 

обучающихся в 1 смену. 

3. Пятидневный режим 

обучения в1-х классах и 6-

дневный режим обучения 2-

1.  соблюдение гигиени-

ческих норм и требо-

ваний к организации и 

объѐму учебной и вне-

учебной нагрузки (вы-

полнение домашних 

заданий, занятия в 

кружках и спортивных 

секциях) обучающих-

ся; использование ме-

тодов и методик обу-

чения, адекватных воз-

растным возможно-

стям и особенностям 

обучающихся; 

2. строгое соблюдение 

всех требований к ис-

пользованию техниче-



4 классах с соблюдением 

требований к максимально-

му объему учебной нагруз-

ки. 

4. «Ступенчатый режим» 

постепенного наращивания 

учебного процесса: в сен-

тябре-октябре в1-х классах.  

5. 30-минутный урок в 

течение всего учебного года 

в1-х классах и 40 -минутный 

во 2-4 классах. 

6. Рациональный объем 

 домашних заданий: 2 клас-

сы до 1,5 часов, в 3-4 клас-

сах до 2 часов, отсутствие 

домашних заданий в 1 

 классе. 

7.  Составление расписа-

ния с учетом динамики ум-

ственной работоспособно-

сти в течение дня и недели.   

ских средств обучения; 

3. индивидуализация 

обучения (учѐт инди-

видуальных особенно-

стей развития: темпа 

развития и темпа дея-

тельности). 

 

2. Создание предмет-

но- пространствен-

ной среды 

1. Для учащихся  отведе-

на учебная комната,  в обра-

зовательном учреждении  

имеется туалетные комнаты 

с раковинами  для мытья 

рук. 

2. Физкультурный зал 

для обучающихся начальной 

школы. 

3. Обеспечение обучаю-

щихся удобным рабочим 

местом за партой в                  

соответствии с ростом и со-

стоянием слуха и зрения. 

Для детей с наруше ниями 

слуха и зрения парты, неза-

висимо от их роста, ставятся 

первыми, причем для детей 

с пониженной остротой зре-

ния они размещаются в пер-

вом ряду от окна. 

3. Организация учебно- 

познавательной дея-

тельности 

1. Использование в учебном 

процессе здоровьесберегаю-

щих технологий:  

-технологии личностно-

орентированного обучения;  



2. Корректировка учебных 

планов и программ: 

1. Введение в школе 1 

ступени за счет школь-

ного компонента учеб-

ного плана третьего 

часа физкультуры; 

2. Введение внеурочной 

деятельности, спор-

тивно-

оздоровительного на-

правления 

3. Оптимальное исполь-

зование содержания 

валеологического об-

разовательного компо-

нента в предметах, 

имеющих профилакти-

ческую направлен-

ность: физическая 

культура, окружающий 

мир.  

4. . Безотметочное обуче-

ние в1-х классах 

5. Применение ИКТ с 

учетом требований 

СанПиН 

6. Реализация плана ме-

роприятий по профи-

лактике детского трав-

матизма; изучению 

пожарной безопасно-

сти; проведение физ-

культурно-

оздоровительных ме-

роприятий: спортив-

ный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная 

семья»; проведение 

дней здоровья; экскур-

сии в парк; встречи с 

инспекторами ГИБДД. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  



 

№ Направление деятельно-

сти 

Деятельность Планируемые результа-

ты 

     

1 

Организация оздорови-

тельно-

профилактической рабо-

ты 

     1. Медико-педагогическая 

диагностика                состоя-

ния здоровья:  

медицинский осмотр детей, 

врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирур-

гом, неврологом); 

2. Профилактическая рабо-

та по предупреждению за-

болеваний: 

проведение плановых при-

вивок медработником 

 школы  

создание в школе условий 

для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: 

мытья рук, переодевания 

сменной обуви 

соблюдение санитарно-

гигиенического противо-

эпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение 

двигательной активности де-

тей: 

1. согласно письму МО РФ «Об 

организации обучения в пер-

вом классе четырехлетней на-

чальной школы» (от 

25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток 

на каждом уроке продолжи-

тельностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 

10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включе-

ны различные упражнения с 

целью профилактики наруше-

ния зрения,    простудных за-

болеваний, заболеваний опор-

соблюдение гигиениче-

ских норм и требований 

к организации и объѐму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, за-

нятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся; исполь-

зование методов и ме-

тодик обучения, адек-

ватных возрастным 

возможностям и осо-

бенностям обучающих-

ся; 

строгое соблюдение 

всех требований к ис-

пользованию техниче-

ских средств обучения, 

в том числе компьюте-

ров и аудиовизуальных 

средств; 

индивидуализация обу-

чения (учѐт индивиду-

альных особенностей 

развития: темпа разви-

тия и темпа деятельно-

сти), работа по индиви-

дуальным программам 

начального общего об-

разования 

 



но - двигательного аппарата. 

2.подвижные игры на переме-

нах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе про-

дленного дня; 

3.внеклассные спортивные ме-

роприятия; 

4.школьные спортивные круж-

ки 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценност-

ного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

 

 

 

№ Деятельность Планируемый результат 

1. 1.Работа школьного психолога по кор-

рекционно-развивающей программе по 

адаптации первоклассников к школе, 

по программе «Мир школы глазами ре-

бѐнка» 

2. Реализация программ по Технике 

безопасности и Правилам дорожного 

движения. 

3. Формы организации занятий по про-

граммам дополнительного образования 

интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

1. проведение часов здоровья; 

2. проведение классных часов; 

3. проведение внеурочной дея-

тельности  

4. проведение досуговых меро-

приятий: конкурсов, праздни-

ков, викторин, экскурсий и т. п. 

Реализация этого блока зависит от админи-

страции образовательного учреждения, 

учителей начальных классов, педагогов – 

психологов 

Внедрение программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 



Задача: организовать  педагогическое просвещение родителей  

№ Направление дея-

тельности 

Деятельность Планируемый результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Родительский все-

обуч: просвещение 

через обеспечение 

литературой, раз-

мещение информа-

ции на сайте шко-

лы, сменных стен-

дах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение с роди-

телями вопросов 

здоровьесбережения 

в семье и образова-

тельном учреждении, 

знакомство родите-

лей с задачами и ито-

гами работы школы в 

данном направлении 

на родительских соб-

раниях, лекториях. 

2. Обмен опытом се-

мейного воспитания 

по ценностному от-

ношению к здоровью 

в форме родитель-

ской конференции, 

организационно-

деятельностной и 

психологической иг-

ры, семинара, педа-

гогического практи-

кум.  

3. Просвещение роди-

телей через разме-

щение информации 

на сайте школы, соз-

дание информацион-

ных стендов, книж-

ных выставок: о 

нормативно – право-

вой базе  по воспита-

нию ребенка, право-

выми аспектами, свя-

занными  с ответст-

венностью родителей 

за воспитание детей: 

статьями Конститу-

ции Российской Фе-

дерации; Семейного 

кодекса Российской 

Федерации; Закона 

"Об образовании", 

Устава школы (права 

и обязанности роди-

телей); о социально-

психологической 

службе; о литературе 

1. Формирование общест-

венного мнения родите-

лей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

2. Создание в семье благо-

приятной воспитываю-

щей среды, способст-

вующей улучшению 

межличностных отноше-

ний, повышению ответ-

ственности семьи за здо-

ровье, физическое, эмо-

циональное, умственное 

и нравственное развитие 

школьников.  

Реализация этого блока зави-

сит от совместной деятельности 

администрации обра зовательно-

го учреждения, учителей на-

чальных классов, педагогов - 

психологов, школьного библио-

текаря, родителей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и роди-

телей  

 

 

 

 

для родителей в биб-

лиотеке школы, о 

подготовке ребенка к 

школе; о режиме ра-

боты школы; о соци-

ально-

психологической 

службе 

4. Книжные выставки в 

библиотеке школы 

по вопросам семей-

ного воспитания, ин-

дивидуальные кон-

сультации по подбо-

ру литературы.  

5. Реализация цикла бе-

сед для родителей: 

6. Размещение инфор-

мации на сменном 

стенде «Режим дня 

школьника» 

 

 

Проведение совместной ра-

боты педагогов и родителей 

(законных представителей) 

по проведению спортивных 

соревнований: спортивный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», дней 

здоровья, занятий по про-

филактике вредных привы-

чек, предупреждение трав-

матизма, соблюдение пра-

вил безопасности и оказа-

ние помощи в различных 

жизненных ситуациях. 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия 

с родителями, педагогами. 

 



№ Направление деятельно-

сти 

Деятельность Планируемые результаты 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и контроль за 

реализацией программы 

в  учебно - воспитатель-

ном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утверждение планов 

работы  в рамках про-

граммы (План ПМПк, 

План мероприятий по 

технике безопасности, 

правилам дорожного дви-

жения, план внеклассных 

мероприятий.) 

2. Создание материально-

технической базы для 

реализации программы. 

Обеспечение специали-

стов нормативно-

правовой методической 

литературой. 

3. Контроль за эффектив-

ностью использования 

оборудованных площадок, 

залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом 

работы специалистов 

службы. 

5. Организация проведе-

ние семинаров в рамках 

программы формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

6. Контроль за соблюде-

нием санитарно- гигиени-

ческих норм в обеспече-

нии образовательного 

процесса. 

7. Проверка соответствия 

нормам и утверждение 

расписания школьных за-

нятий. 

8. Контроль за качеством 

горячего питания обу-

чающихся. 

9. Контроль за повышени-

ем квалификации специа-

Выявление имеющихся от-

клонений в реализации про-

граммы формирования куль-

туры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

 

 

Реализация этого блока зави-

сит от администрации обра-

зовательного учреждения 



 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и контроль 

взаимодействия с роди-

телями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление повышением 

профессионального мас-

терства 

 

 

 

 

 

 

 

листов. 

 

1. Информирование роди-

телей о направлениях ра-

боты в рамках программы 

(управляющий совет, ро-

дительские собрания, сайт 

школы). 

2. Знакомство с норма-

тивно-правовой базой. 

3. Организация тематиче-

ских родительских собра-

ний с привлечением спе-

циалистов ЦГБ. 

4. Совместное родитель-

ское собрание с админи-

страцией основной школы 

по проблеме здоровьесбе-

режения. 

5. Контроль за проведени-

ем классных родитель-

ских соб раний, консуль-

таций 

 

1. Заседание методическо-

го совета о согласовании 

программы  

2. Теоретический семинар 

«Реорганизация учебно-

воспитательного про-

цесса при проведении 

урока с позиций здо-

ровьесбережения». 

3. Семинар-практикум 

«Внедрение новых тех-

нологий и активных 

форм обучения как 

средства повышения ка-

чества ЗУН обучающих-

ся». 

4. Педагогический конси-

лиум «Проблемы 

школьной дезадапта-

ции». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Педагогический совет 

«Психологическая атмо-

сфера на уроке».  

6. Заседание МО учителей 

начальных классов 

«Здоровье как одно из 

условий создания си-

туаций успеха в обуче-

нии» 

Заседание МО классных 

руководителей «Классный 

час как одна из ведущих 

форм деятельности класс-

ного руководителя по 

формированию здорового 

образа жизни» 

 

Диагностика эффективности реализации программы 

Критерии 

1. Формирование  физического потенциала 

2. Формирование нравственного потенциала личности выпускника 

3. Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью 

4. Осмысление учащимися содержания проведенных мероприятий по здоровьесбере-

жению 

Показатели 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень обученности по физической культуре). 

3. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам анкетирования). 

4. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам анкетирования). 

5.  Уровень удовлетворенности обучающихся  школьной жизнью.  

6. Уровни эмоционально – психологического климата в классных коллективах (в 1-4 клас-

сах по итогам исследований психолога по вопросам адаптации, по итогам диагностиче-

ского  контроля). 

7.Уровень осмысление учащимися содержания проведенных мероприятий (на основе ан-

кетирования) 

 

 

 

8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  



 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предме-

тов начальной школы и формирование универсальных учебных действий 

Цели оценочной деятельности 

Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно 

ориентированной образовательной системы «Гармония», Системы В.Л.Занкова. 

 Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний.  

  Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий.  

  Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психо-

логическое здоровье детей. 

Задачи: 

  определить уровень учебных достижений  учащихся на основе  системы ожидае-

мых результатов; 

  выявить соответствие результатов обучения ожидаемым (запланированным) ре-

зультатам, зафиксированным в стандартах образования и учебных программах; 

  инициировать коррекционную работу по устранению пробелов в знаниях, умени-

ях, по развитию компетенций  учащихся; 

  создать  комплект измерителей учебных достижений учащихся для проведения 

различных видов  контроля по каждому учебному предмету; 

  повысить мотивацию учащихся к учению, самостоятельной деятельности, их к по-

вседневной систематической работе; 

  способствовать развитию критического мышления и способностей к самооценке 

как  основы успешности ученика; 

  отслеживать динамику роста учебных достижений на основе   внутреннего и 

внешнего контроля. 

Система оценивания строится на следующих принципах: 



 Оценивание является постоянным процессом. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности учени-

ка, но не его личные качества. 

 Оценивать только то, чему учат. 

 Критерии оценивания, алгоритм выставления отметки заранее известны и педа-

гогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включа-

лись в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к 

самооценке. 

В программе предусмотрено оценивание личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов. 

             Виды контроля: 

Стартовый, текущий, итоговый и промежуточный.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах монито-

ринга общей готовности первоклассников к обучению в школе.  

Предметная  стартовая диагностика во 2-4 классах проводится  с целью: 

выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела 

или темы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индиви-

дуальных особенностей; 

 

Текущий  контроль проводится с 1 по 4 класс с целью  определения уровня освое-

ния темы учащимися, установления обратной связи; своевременного выявления пробелов 

в усвоении материала для повышения общей продуктивности учебного труда. 

Промежуточный контроль проводится с 1 по 4 класс с целью  установления факти-

ческого уровня теоретических знаний учащихся по предметам обязательного компонента 

учебного плана, их практических умений и навыков. 
Итоговый контроль проводится с 1 по 4 класс с целью  отслеживания уровня по-

знавательных действий обучающихся, необходимых  им для решения различных практи-

ческих задач. 

  

 

Периодичность контроля: 

 

Планируемые 

результаты 

стартовый текущий промежуточ-

ный 

итоговый 

личностные Сентябрь с 1 по 

4 класс 

- Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

 Май   с 1 по 4 

класс 

метапредмет-

ные 

Сентябрь с 1 по 

4 класс 

- Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

Май  с 1 по 4 

класс 

предметные Сентябрь с 2 по 

4 класс 

По четвертям 

с 1 по 4 класс 

Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

Конец апреля 1 

класс. Май   со 

2 по 4 класс 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Виды контроля Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

стартовый - устный опрос 

- письменная  

 - самостоятельная работа 

Наблюдение, анкетирование, 

тестирование 



- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

текущий - устный опрос 

- письменная  

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- изложение  

- доклад 

- 

промежуточный практические, проверочные, 

контрольные работы 

- участие  в выставках, кон-

курсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной дея-

тельности 

- творческий отчет 

итоговый - диагностическая - кон-

трольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- портфолио, проект, сун-

дук регалий, карта успеха, 

творческая книжка, тет-

радь-паспорт. 

 

Описание объекта оценки 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 

учащихся, в определенных требованиях к освоению образовательных программ, 

которые задаются в стандартах образования. В соответствии с концепцией образо-

вательных стандартов второго поколения результаты образования включают:  

 Предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятель-

ности и другое). 

 Метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на 

базе одного или нескольких предметов применимые как в рамках об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуаций). 

 Личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотиваций учащихся и другое) 

 Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только реше-

ние полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трѐх 

уровней успешности.  

Необходимый уровень (базовый)- решение типовой задачи, когда исполь-

зуются отработанные действия и усвоенные знания – «хорошо, но не отлично» 



Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи – 

действие в новой непривычной ситуации и (или ) использование новых знаний по 

только изучаемой теме – «отлично». 

Максимальный уровень (необязательный) – решение задач по материалу, 

не изучавшемуся в классе – «превосходно».  

 

Уровни успеш-

ности  

Отметки-баллы успешности (б.у.) 5-балльная система 100% 

Не достигнут да-

же необходимый 

уровень 

Пустой кружок - обязательное зада-

ние, которое так и не удалось сде-

лать 

2 (неудовлетворительно). Воз-

можность исправить 

0-49% 

Необходимый 

уровень 

1 б. у.- частичное освоение 3 (удовлетворительно). Возмож-

ность исправить 

50 -64 %  

2 б. у.- полное освоение 4 (хорошо). Право изменить! 65 – 74% 

Программный 

уровень 

3 б. у.- частичное освоение 4+ (близко к отлично). Право 

изменить! 

75 – 89 % 

4 б. у.- полное освоение 5 (отлично) 90 – 100% 

Максимальный 

уровень 

5 б. у.- приближение к максималь-

ному уровню 

5+ или 5и 5 (превосходно) Отдельная 

шкала: 50 – 

69% 

6 б. у.- выход на максимальный 

уровень 

5+ или 5 и 5 (превосходно) Отдельная 

шкала: 70 -

100% 

 

            

             Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трех групп результатов образования личностных , метапредметных и предметных. 

Личностные результаты. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых три основные блока:  

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально - этическая ориентация; 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Методы контроля: 

Наблюдение, тестирование, проектирования, портфолио. 

 



 

Формы контроля:  

1. Письменная, устная. 

2. Групповая, индивидуальная, фронтальная. 

3. Неперсонифицированная. 

4. Мониторинг, зачет, защита творческих работ, конкурсы, турнир, соревнование, сдача 

нормативов, собеседование. 

Инструментарий контроля: 

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки, рефлексивный дневник. 

 

Метапредметные результаты 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится на умении учиться.  

 

Методы контроля: наблюдение, тестирование, проектирование 

 

Формы контроля:  

1. Письменная, устная. 

2. Групповая, индивидуальная. Фронтальная. 

3. Персонифицированная, неперсонифицированная. 

4. Мониторинг, зачет, защита творческих работ, конкурсы, турнир, соревнование, 

сдача нормативов, собеседование. 

 

Инструментарий контроля: 

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки, задание УУД, личные на-

блюдения. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итого-

вые проверочные работы, комплексные работы на метапредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

Предметные результаты 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Так же оценивание возможно с помощью карты успеха, сундука регалий, творче-

ской книжки, профиля умений, тетради-паспорта. 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-



предметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диаг-

ностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итого-

вых работ – по русскому языку, литературному чтению, математике – и итоговой ком-

плексной работы на метапредметной основе.  

 

Методы контроля: проектирование, портфолио, тестирование. 

 

Формы контроля:  

1. Письменная, устная. 

2. Групповая, индивидуальная, фронтальная. 

3. Персонифицированная. 

4. Мониторинг, зачет, защита творческих работ, конкурсы, турнир, соревнование, 

сдача нормативов, собеседование. 

Инструментарий контроля: 

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки, сундук регалий. 

 

 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговари-

вать порядок действий на уроке. Высказывать своѐ предложение (версию). Давать 

оценку работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от вы-

полненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоя-

тельно находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать 

работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ еѐ проверки. Рабо-

тать по плану, использовать учебник. Простейшие приборы и инструменты. В диа-

логе с учителем определять, насколько успешно выполнено задание. 

3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. 

Работать по плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

 

 

Процедура оценки 

Минимальный набор требований 

1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особен-

но успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной за-

дачи. 

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют 

оценку в диалоге (внешняя оценка+самооценка). Ученик имеет право аргументиро-

вано оспорить выставленную оценку. 



3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий-

задач, показывающих овладение отдельным умением, ставится своя отметка. 

4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставля-

ются в таблицу результатов (рабочий журнал учителя, дневник школьника) 

  5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (кон-

трольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, ре-

шѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пере-

сдать контрольную. 

6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трѐх уровней успешности. Необходимый уровень-решение 

типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось при-

менить сформированные умения и усвоенные знания. Программный уровень-

решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по но-

вой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень-решение «сверх-

задачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно 

добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. 

7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомен-

дуется определять не просто за отрезок учебного года (число уроков в четверти), а 

за учебный модуль (блок темы), которой изучали в этот отрезок учебного времени. 

Итоговая оценка выражается в характеристике продемонстрированного учеником 

на данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка - это показа-

тель уровня образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифме-

тическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных от-

меток за проверочные и контрольные работы с учѐтом их возможной пересдачи. 

Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений само-

контроля и самооценки, фиксация результатов контроля в предметных таблицах ре-

зультатов, дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

Используется следующий технологический пакет: рабочий журнал учителя, днев-

ник школьника (куда включены таблицы результатов по основным предметам и 

материалы по развитию у учащихся организационных умений, умений самокон-

троля и самооценки),  проверочные и контрольные работы. 

Формы преставления результатов 

Отметка выставляется в таблицу результатов (в рабочем журнале учителя и 

в дневнике школьника) в графу того умения, которое было основным в ходе реше-

ния конкретной задачи. Использование таблицы результатов: в этой таблице (в 

своих рабочих материалах) учитель выставляет все необходимые отметки (за теку-

щие ответы, проверочные работы). В традиционный журнал учитель переносит от-

метки, необходимые для правильного оформления журнала. 

Условия и границы применения 
I  этап - ввод правил, которые являются минимальными составляющими 

оценивания. 

II этап - вводится в полном объѐме четвѐртое правило (таблица результатов). 

Не только учитель, но и дети учатся определять, какое умение потребовалось в хо-

де решения задачи. 

III этап - ввод пятого правила (правила отказа и правила пересдачи), шестого 

правила (уровня успешности), седьмого правила (определение итоговой оценки и 

отметки). Ученики ещѐ не участвуют в применении этого правила, но оно может 

быть им разъяснено. 



IV этап. Детям даѐтся возможность самостоятельно выводить свою итого-

вую оценку и отметку. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
Цели оценочной деятельности 
Определить успешность реализации задач духовно-нравственного развития 

учащихся младшего школьного возраста. Скорректировать содержание и (или) ус-

ловия реализации программы при получении низких результатов. Дать возмож-

ность младшим школьникам следить за своими собственными успехами. Мотива-

ция личной ответственности учеников за свою учѐбу. 

Описание объекта оценки 
Категория «Знания»: способность воспроизвести факты, поддерживающие 

детали, проблемы, понятия, идеи; способность обнаруживать, давать определение и 

объяснять основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать взаимосвязи между 

фактами и деталями; уместное использование фактов и деталей. 

Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать, применять и оценивать 

информацию; умение находить и использовать информацию для решения про-

стейших проблем; умение сформулировать суждение. 

Критерии оценки 
Оценка моральных критериев (1-очень плохо, 2-удовлетворительно, 3-

хорошо, 4-отлично): уважение, интерес к другим, умение слушать других, упорство 

в работе, чуткость к нуждам других, справедливое суждение о других, взаимодей-

ствие с другими, способность думать, прежде чем делать, честность, готовность 

помочь другим, умение признавать ошибки. 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, результаты 

участия в олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования ка-

чества образования. 

Внутренняя оценка: текущие отметки, самооценка учащихся, портфель 

достижений, промежуточные оценки учащихся, итоговые оценки учащихся. 

 

 

 

Приложения. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенство-

вание качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование уни-

версальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозиро-

вания.  

Рабочий  Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А-4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов, тексты заданий и инст-



рукций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформиро-

ванности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В об-

разовательном процессе начальной школы он используется как процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказа-

тельства образовательной деятельности ученика. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра-

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются обще-

принятой моделью в педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  ис-

пользования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное усвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. Содержание 

Портфолио по оценке развития универсальных учебных действий, разработанный 

для первого класса. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Знакомьтесь:  это - я 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я -  ученик  

 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 



 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  масте-

рить? 

  

 

Страницы раздела «Я дошкольник»  

 Мои первые работы 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Одной из моделей оценки личностных достижений и образовательных результатов 

учащихся можно назвать методику "Сундук регалий". "Сундук" составляют сами учащие-

ся, помещая туда все свои достижения, отмеченные какими - либо документами или иным 

способом за предшествующие годы обучения. 

 

«Сундук регалий» 

«Сундук регалий» может включать:  

 характеристики, данные педагогами;  

 моя уникальность;  

 рекомендации, благодарственные письма, грамоты, дипломы  

 перечисление заслуг (например, диаграмма успеваемости);   

 личные замечания и другие оценки;  

 спортивные свидетельства. 

Данный список, несомненно, открыт, и учитель может его дополнить по своему 

усмотрению. 
 

«Тетрадь-паспорт» 
 

Тетрадь-паспорт представляет сборник таблиц с разделами «Хочу», «Могу», 

«Есть» и т.д., в которых ученик, начиная с 1-го класса, пытается проанализировать свои 

желания, возможности, реальные знания и умения по каждому предмету. В этих тетрадях 

в разделах «Надо» и «Есть» делают свои записи- характеристики учителя. Важнейшим 

аналитическим материалом становятся ответы учащихся в разделах «Хочу», «Могу», «Не 

могу», «Должно быть».  

Анализ подобных материалов позволяет учителям увидеть сферу интересов учени-

ков, их возможность оценить свои умения и навыки, убеждает в необходимости опреде-

ленного учета и анализа достижений каждого ученика, особенно в тех классах, где необ-

ходимо отслеживание изменений, происходящих с детьми. В результате такого учета ин-

дивидуальности каждого ребенка станет возможным:  



 Проследить личные победы и неудачи в усвоении каждым ребенком учебного ма-

териала;  

 Увидеть работу каждого ученика и каждого учителя над формированием специаль-

ных знаний и умений;  

 Проследить совместно с руководителями секций и кружков динамику изменений в 

сфере интересов учеников;  

 Вносить соответствующие коррективы в учебные планы и программы;  

 Разрабатывать разнообразные тестовые задания;  

 Соотносить данные педагогической и психологической диагностики, с результата-

ми наблюдений, сделанных в образовательном процессе. 

Все рассмотренные модели позволяют включать оценочную деятельность в содер-

жание обучения, помогают ученикам оценивать и регулировать познавательную деятель-

ность, способствуют изменению стиля педагогической деятельности учителя, создают ус-

ловия сотрудничества учащихся с одноклассниками и преподавателями, формируют у них 

адекватную самооценку. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации накапливается в 

портфеле достижений ); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающе-

гося, УУД. 

 

                       Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

                Предлагаемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обу-

чающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/п Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая рабо-

та 

Начало сентября Определяет актуаль-

ный уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обуче-

Фиксируется учи-

телем в электрон-

ном журнале и в 

дневнике  обу-



ния, а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и предмет-

ных знаний, органи-

зует коррекционную 

работу в зоне акту-

альных знаний 

чающегося от-

дельно задания 

актуального уров-

ня и уровня бли-

жайшего  развития 

в пятибалльной  

шкале оценива-

ния. Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школь-

ника.   

2. Диагностиче-

ская работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое-

нии способов дей-

ствия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от коли-

чества  учебных 

задач 

Направлена  на про-

верку состава дейст-

вия, которым необхо-

димо овладеть уча-

щимся в рамках ре-

шения учебной задачи 

Результаты фик-

сируются  отдель-

но по каждой от-

дельной  операции 

(0-1 балл) и также 

не влияют на 

дальнейшую ито-

говую оценку 

младшего школь-

ника. 

3. Самостоятель-

ная  работа 

Не более  одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возмож-

ную коррекцию ре-

зультатов предыду-

щей темы обучения, с 

другой стороны, на 

параллельную отра-

ботку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Зада-

ния  составляются на 

трех  уровнях:  

1 репродуктивный.  

2 предметный  

3 творческий  

по основным пред-

метным содержатель-

ным линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все за-

дания, которые он 

выполнил, прово-

дит  рефлексив-

ную оценку своей 

работы: описывает 

объем выполнен-

ной  работы; ука-

зывает достиже-

ния  и трудности в 

данной  работе. 

Учитель  проверя-

ет и оценивает 

выполненные 

школьником зада-

ния отдельно по 

уровням, опреде-

ляет процент вы-

полненных  зада-

ний и качество их 

выполнения.  

4. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культур-

ных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 - репродуктивный;  

2 –предметный  

Все задания  обя-

зательны для вы-

полнения. Учи-

тель оценивает все 

задания по уров-

ням (0-1 балл) и 

строит  персо-



3 – творческий 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  зада-

чу, состоящую из 

трех заданий, соот-

ветствующих трем 

уровням 

нальный  «про-

филь»  ученика по 

освоению  пред-

метного  спосо-

ба/средства дейст-

вия 

5. Решение  про-

ектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выяв-

ление уровня освое-

ния  ключевых  ком-

петентностей 

Экспертная  оцен-

ка по специально 

созданным экс-

пертным картам. 

По каждому кри-

терию 0 -1 балл 

6. Посещение кон-

сультаций    

Проводится один 

раз в неделю 

Ставит задачу обуче-

ния  учащихся  зада-

вать (инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется учи-

телем  в электрон-

ном журнале сле-

дующим образом: 

1 балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  зада-

вал; 2 балла – за-

давал вопросы, но 

не содержатель-

ные; 3 балла – за-

вал «умные» (со-

держательные) 

вопросы. 

7. Итоговая про-

верочная работа 

Конец  

апреля -май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и разви-

вающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня (ре-

продуктивный,   

предметный и  твор-

ческий) 

Оценивание пяти-

балльное. Сравне-

ние результатов  

стартовой и ито-

говой работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май   Каждый обучающий-

ся в конце года дол-

жен продемонстриро-

вать (показать) все, на 

что он способен (со-

держимое портфо-

лио).  

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента 

с того, что уча-

щийся не знает и 

не умеет, к тому, 

что он знает и 

умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 



на самооценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение №1. 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение №2. 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Программа курса внеурочной деятельности 

"ШАХМАТЫ» 

 

 

 

Пояснительная записка 

В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвига-

ется развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становле-



нию личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих спо-

собностей. 

Введение курса "Шахматы" позволяет реализовать многие позитивные идеи отече-

ственных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устой-

чивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают вы-

воды, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических 

сказок и т. д. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не от-

стать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских регио-

нах и обучается в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценно-

го самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мни-

мую ущербность. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специ-

ально организованная игровая деятельность на уроках, использование приема обыгрыва-

ния учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится примерный 

перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распреде-

ления программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных 

дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать 

своими руками. Предлагается также перечень диафильмов, рекомендательный список ху-

дожественной литературы и список методической литературы для учителя. 

ПРОГРАММА 

 

Первый год обучения 

 

Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в неделю). 

Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается элемен-

тарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор 

на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, 

ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обу-

чения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы 

о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа разработана для учителей первых классов, но она может быть исполь-

зована на начальном этапе обучения во вторых классах, а также в детских садах (для орга-

низации шахматных занятий в подготовительных группах). Это обеспечивается примене-

нием на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы де-

тей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предла-

гаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последова-

тельность изложения материала остается прежней. 

 

 

Примерная тематика курса 

 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания: 



"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных ли-

ний шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, ко-

роль. 

Дидактические игры и задания: 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шах-

матные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спря-

тана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очере-

ди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высо-

кую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная по-

зиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой 

цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 

фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и посте-

пенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к приме-

ру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то 

мяч следует поймать. 

 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и взя-

тия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одно-

цветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутрен-

ний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педа-

гог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположен-

ные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 



"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахмат-

ной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается та-

кой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась 

под ударом черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запре-

щается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на чер-

ную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить неза-

щищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе чер-

ных они проиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "за-

минированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на 

первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где присутствуют 

"заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) моделируют в доступном для детей 

6–7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в иг-

ре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и разви-

вающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная 

и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания: 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны опре-

делить: стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны опреде-

лить: дан ли мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выиг-

рывает тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях.  

 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания: 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 



 

К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взя-

тие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Примерное распределение программного материала (занятия 1–33) 

 

Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

"Удивительные приключения шахматной доски". Знакомство с шахматной доской. Белые 

и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска 

и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка дидактической сказки "Котята-

хвастунишки". 

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами. Гори-

зонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Че-

редование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Дидактические задания и иг-

ры "Горизонталь", "Вертикаль". 

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали 

и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Чтение и инсце-

нировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина "Приключения в Шахматной стране" 

(М.: Педагогика, 1991. – с. 132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля и Баба Яга" 

(читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание "Диагональ". 

Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Просмотр диафильма "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в 

мир шахмат". Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", "Угадайка", "Сек-

ретная фигура", "Угадай", "Что общего?", "Большая и маленькая", 

Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной пар-

тией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями, вертикалями, диа-

гоналями и начальным положением фигур. Просмотр диафильма "Книга шахматной муд-

рости. Второй шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и нет", 

"Мяч". 

Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 



Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита кон-

трольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной, 

две ладьи против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 8. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Бело-

польные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и 

тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита кон-

трольного поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона против одного, два 

слона против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часо-

вых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "За-

щита", "Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". Дидактические игры "Захват кон-

трольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против сло-

на, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 11. ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в по-

ле воин", "Кратчайший путь". Просмотр диафильма "Волшебные шахматные фигуры. 

Третий шаг в мир шахмат". 

Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита кон-

трольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение подвижно-

сти". 

Занятие 13. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания "Пере-

хитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", 

"Взятие", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи, ферзь против слона, 

ферзь против ладьи и слона, сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два ко-

ня против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания 

"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превра-

щение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин". 

Занятие 18. ПЕШКА. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против 

пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, много-

пешечные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические 

задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взя-

тие", "Защита", Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против ферзя, пешка 

против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), "Ограниче-

ние подвижности". 

Занятие 20. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания "Лабиринт", 



"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактическая игра "Игра 

на уничтожение" (король против короля). Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и Ба-

ба Яга". 

Занятие 21. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания "Пере-

хитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", 

"Взятие". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", 

"Игра на уничтожение" (король против ферзя, король против ладьи, король против слона, 

король против коня, король против пешки), "Ограничение подвижности". 

Занятие 22. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания "Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха". 

Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай от-

крытый шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах". 

Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидак-

тическое задание "Мат или не мат". 

Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход". 

Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахмат-

ных фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход". 

Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на 

пат. Дидактическое задание "Пат или не пат". 

Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Ди-

дактическое задание "Рокировка". 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального поло-

жения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая иг-

ра "Два хода", 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Занятие 31. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. Игра всеми 

фигурами из начального положения.  

3анятия 32, 33. Повторение программного материала.  

 

Примечание. Повысить интерес детей к шахматным занятиям поможет чтение по 

ролям сказок из книги "Приключения в Шахматной стране". Хотя при этом остается 

меньше времени на проведение дидактических игр, многие педагоги выбирают именно 

этот путь. Для них рекомендуется на 1-м занятии прочесть детям сказку "Шахматная бе-

седка", на 2-м занятии – главу "Линии", на 3-м – "Диагональ", на 4-м – "Чудесные фигу-

ры", на 5-м – "Ворота Каиссии", на 6-м – "Я – Ладья", на 8-м – "Этот слон совсем на слона 

не похож", на 11-м – "В гостях у Ферзя", на 14-м – "Кони черные и белые", на 17-м – "Дет-

ский сад "Чудесная Пешка", на 20-м – "Куда идет Король?", на 22-м – "Ковер-самолет", на 

24-м – "Мат и пат", на 26-м – "До свидания, Шахматная страна".  

 

Можно использовать на занятиях и журнальный вариант "Приключений в Шах-

матной стране" (Мурзилка. – 1993. – № 6–10; 1994. – № 1–4, 6), хотя в нем сделаны боль-

шие сокращения. С первыми тремя главами этой книги можно также познакомиться в га-

зете "Начальная школа" (1994. – № 13. – С. 6). 

 

По возможности следует организовывать для учеников представления кукольного 

или теневого театра, самодеятельные концерты шахматной тематики, демонстрацию шах-

матных диафильмов, а также диафильмов, мультфильмов и кинофильмов с шахматными 

фрагментами, прослушивание шахматных сказок, стихотворений, рассказов. 

 

  



 

Оригинальные учебники и пособия-сказки в помощь обучающим детей шахматной 

игре 

 

Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  

Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной 

игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 

Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Мар-

кота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Учебник для 1 класса четырѐхлетней и трѐхлетней начальной школы. – Обнинск: Духов-

ное возрождение, 1998. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999. 

Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 

  

Дидактические шахматные сказки 

 

 Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

Сухин И. От сказки – к шахматам. 

Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.  

Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: 

Педагогика, 1991. 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Веснушки» (вокал) 

 

Младшая вокальная группа характеризуется ограниченным диапазоном: до пер-

вой октавы — ре второй октавы. Здесь тембр голоса трудно определить на слух. Редко 

встречаются ярко выраженные сопрано, еще реже альты. В начале занятий деление на хо-

ровые партии нецелесообразно. Главная задача — добиться унисонного звучания. Дина-

мика ограничена. Основное внимание уделяется координации слуха и голоса, формирова-

нию хорошей артикуляции и четкой дикции, овладению элементарными вокальными на-

выками. А также эмоциональной отзывчивости и навыкам художественного исполнения. 



Тематическое планирование работы кружка «Веснушки» составлено в соответст-

вии с программой И.Н.Ходневой «Студия вокала». 

Цель: Создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и каче-

ственно разучивать и представлять репертуар. 

Основные задачи: 

 формирование вокальных навыков у детей; 

 развитие памяти, образного мышления детей;  

 формирование положительных качеств личности. 

К концу 2010-2011 учебного года предполагается, что учащиеся покажут себя как 

слаженный коллектив, владеющий элементарными вокально-хоровыми навыками: 

 пение в унисон; 

 певческий диапазон в пределах 1,5 октавы; 

 передача простого ритмического рисунка; 

 четкая дикция; 

 свободное владение дыханием;  

 способность передать характер произведения; 

 владение динамикой р — mf ; 

 репертуар 6-8 песен . 

Должны знать и определять на слух: 

 музыку разного эмоционального содержания; 

 музыкальные жанры (песня, танец, марш);  

 одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

 средства музыкальной выразительности темп, динамику, регистр, мело-

дию, ритм;  

 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, ба-

ян;  

 знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, 

уметь различать их по звучанию;  

 знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Период Содержание занятий Примерный репертуар Формы отчета 

сентябрь 

 

Работа над чистым унисоном; опре-

деление примерной зоны звучания;  

работа над ритмическим слухом. 

Синяев «Учителям России»; Струве 

«Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова»; 

Губанов «Гимн школы ». 

Участие в школьном концер-

те, посвященном Дню учите-

ля. 

Октябрь-ноябрь 

 

Работа над мелодическим слухом; 

работа над чистым интонированием 

постепенных мелодий в пределах 

октавы; работа над разнообразным 

ритмическим рисунком. 

Струве «Вот тогда ты пожалеешь, 

Кулакова»; Струве  «Нотный бал»; 

Ханк «Я у бабушки живу», Крылатов 

«Все сбывается на свете». 

 

декабрь 

 

работа над чистым интонированием 

постепенных и скачкообразных ме-

лодий в пределах .5 октавы: 

- работа над разнообразным ритми-

ческим рисунком. 

Г.Струве новогодний хоровод 

Е.Крылатов «Снежинка»; Е.Крылатов 

«Колокола». 

 

 

январь - февраль 

 

работа над расширением певческого 

дыхания; работа над дикцией; 

выявление тембров. 

 

А. Лядова «Все мы моряки»; 

Артековская «Бескозырка»; 

ЮЧичков «дружат дети на планете»; 

С.Ранда «Первое признание»;Львов-

Компанеец «Песенка про папу». 

Участие в 

ШКОЛЬНЫХ концертах, по-

священных 23 февраля и 8 

марта. 

март - апрель 

 

работа над расширением диапазона, 

певческого дыхания. Совершенст-

вование дикции; работа над худо-

жественным исполнением произве-

дений. 

Антонов "Живет на свете красо-

та»;Серебрянников «Песенка веш-

няя» 

 

 

май 

 

работа над художественным испол-

нением репертуара 

Повторение и закрепление репер-

туара. 

Отчетное прослушивание 
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Программа кружка по бисероплетению. 

 
                                                                          

Программа "Бисероплетение‖, являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными приѐмами 

бисероплетения, создаѐт благоприятные условия для интеллектуального и духовного вос-

питания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределе-

ния, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. Рас-

считана на реализацию в учреждениях, во внеклассной работе общеобразовательных 

школ.  

Пояснительная записка 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и историче-

ской самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценно-

стей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в 

себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сего-

дняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-художественного по-

стижения мира.  

Программа "Бисероплетение‖, являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными приѐмами 

бисероплетения. Обучение по данной программе создаѐт благоприятные условия для ин-

теллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся.  

Цель настоящей программы:  

 нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении основам бисеро-

плетения, 

 активизация познавательной и творческой деятельности;  

 подготовка к самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению.  

Задачи:  

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии бисе-

роплетения, формирование знаний по основам композиции, цветоведения и освоение тех-

ники бисероплетения.  

Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народ-

ного творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопо-

мощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам, 

привитие основ культуры труда.  

Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фан-

тазии, творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса.  

 Программа разработана на основе типовых программ, с учѐтом учебных стандар-

тов общеобразовательных школ России, программы образовательной области "Техноло-
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гия‖, в которой совсем не уделяется внимания такому виду декоративно-прикладного ис-

кусства, как бисероплетение.  

Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным путѐм ос-

ваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и различные техники бисероплетения, но и побу-

дить творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных си-

туаций при выполнении работы.  

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, упраж-

нение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы мотивации 

и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познаватель-

ная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии.  

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация:  

I уровень – репродуктивный с помощью педагога;  

II уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

III уровень – продуктивный;  

IV уровень – творческий.  

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в не-

сколько этапов и предусматривает несколько уровней.  

В конце изучения курса "Бисероплетение" обучающиеся должны знать правила тех-

ники безопасности, основы композиции и цветоведения, классификацию и свойства бисе-

ра, основные приѐмы бисероплетения, условные обозначения, последовательность изго-

товления изделий из бисера, правила ухода и хранения изделий из бисера; уметь гармо-

нично сочетать цвета при выполнении изделий, составлять композиции согласно прави-

лам, классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам, правильно пользо-

ваться ножницами, иглами, булавками, чѐтко выполнять основные приѐмы бисероплете-

ния, свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по бисеропле-

тению, инструкционно-технологическими картами и составлять рабочие рисунки само-

стоятельно, изготавливать украшения, заколки для волос, салфетки, цветы, плоские и объ-

ѐмные фигурки животных из бисера на основе изученных приѐмов, выполнять отдельные 

элементы и сборку изделий, прикреплять застѐжки к украшениям, рассчитывать плотность 

плетения, хранить изделия из бисера согласно правилам. 

Содержание программы 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.)  

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. 

История развития бисероплетения. Использование бисера в народном костюме Воронеж-

ской губернии. Современные направления бисероплетения. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и ту-

ловища во время работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ.  

2. ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ  

2.1. ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА (8ч) 
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Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изго-

товления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комби-

нирование приѐмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, 

листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем.  

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних бу-

кетов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепле-

ние элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других 

предметов.  

2.2. ПЛОСКИЕ ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ (4ч) 

Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изго-

товления фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое 

плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моде-

лей. Зарисовка схем.  

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приѐ-

мов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. Прикреп-

ление элементов композиции к основе. Оформление.  

2.3.КОМПЛЕКТ УКРАШЕНИЙ (6ч)  

Теоретические сведения. Анализ образцов украшений (колье, браслеты, кольца, 

серьги). Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застѐжек. Зарисовка схем для выполне-

ния украшений.  

Практическая работа. Плетение комплекта украшений "Розовая фантазия‖ на основе 

изученных приѐмов. Оформление. Прикрепление застѐжки.  

. 2.4. ОБЪЁМНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ПРОВОЛОКЕ (4ч) 

Теоретические сведения. Техника двойного соединения. Правила выполнения объ-

ѐмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое 

решение. Зарисовка схем выполнения объѐмных миниатюр.  

Практическая работа. Плетение объѐмных миниатюр на основе изученных приѐмов. 

Подготовка основы. Составление композиции. Оформление.  

3. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ  

Теоретические сведения. Назначение и правила и правила выполнения косого плете-

ния: уголок, острый угол, тупой угол. Многослойное плетение – вышивка по сетке кре-

стиками, колечками, цветочками, бусинами, гладью. Объѐмное плетение. Жгуты: жгут 

"мозаика‖, "спираль‖, шнур квадратного сечения, ажурный жгут. Украшение плотного 

жгута бисером, цветочками, бахромой, воланом. Объѐмные цветочки: цветок с круглыми 

лепестками, цветок с острыми лепестками. Объѐмные снежинки. Шарики на трѐх, четы-

рѐх, пяти и шести бисеринах. Последовательность изготовления. Анализ схем.  

Практическая работа. Освоение изученных приѐмов бисероплетения. Упражнения по 

выполнению жгутов (жгут "мозаика‖, "спираль‖, шнур квадратного сечения, ажурный 
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жгут). Украшение плотного жгута бисером, цветочками, бахромой, воланом. Изготовле-

ние объѐмных цветочков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками), 

объѐмных снежинок, шариков на трѐх, четырѐх, пяти и шести бисеринах.  

 3.1.ЗАКОЛКИ ДЛЯ ВОЛОС (4ч) 

Теоретические сведения. Анализ образцов заколок для волос. Выбор бисера. Цвето-

вое решение. Виды основ. Зарисовка схем выполнения заколок для волос. Практическая 

работа. Плетение заколок для волос на основе изученных приѐмов. Сборка. Оформление. 

Прикрепление к основе. 3.3. САЛФЕТКА  Теоретические сведения. Анализ образцов сал-

феток. Орнамент. Выбор бисера. Цветовое решение. Последовательность выполнения 

салфетки. Зарисовка схем.  

Практическая работа. Плетение салфетки на основе изученных приѐмов. Сборка и 

оформление.  

4.СБОРКА И ОФОРМЛЕНИЕ ИГРУШЕК.  

4.1. ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО (4ч) 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Приѐмы бисероплетения, исполь-

зуемые для оплетения пасхальных яиц: полотно, ткачество, мозаика, кирпичный стежок, 

полотно "в крестик‖, "полоски‖, ажурное плетение, "колечки‖, вышивка по сетке. Различ-

ные варианты оплетения пасхальных яиц: по секторам, низками бисера, "от макушки до 

макушки‖; плетение двух сфер и соединение их между собой; оплетение центральной час-

ти, тупого и острого концов яйца. Виды основы: папье-маше, парафиновая, деревянная. 

Составление орнамента. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение.  

Практическая работа. Подготовка основы. Расчѐт плотности плетения. Оплетение 

центральной части, тупого и острого концов яйца. Плетение объѐмных украшений. Укра-

шение пасхального яйца.  

5. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.)  

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение.  
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Программа курса внеурочной деятельности 
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 "Информатика в играх и задачах" для 1 - 4 классов.  

1 – 4 классы   Автор А.В.Горячев 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, стано-

вятся все более интеллектоемкими. Информационные технологии, предъявляющие высо-

кие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на междуна-

родном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести 

непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природой 

сроки, таковым и останется. Опоздание с развитием мышления — это опоздание навсегда. 

Поэтому для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в пер-

вую очередь необходимо развивать логическое мышление, способности к анализу (вычле-

нению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) 

и синтезу (созданию новых схем, структур и моделей). Важно отметить, что технология 

такого обучения должна быть массовой, общедоступной, а не зависеть исключительно от 

возможностей школ или родителей. Именно такой ответ на вопрос, чему и как учить на 

уроках информатики, представлен в предлагаемом курсе, и этим определяется его акту-

альность. 

           Во многом роль обучения информатике в развитии мышления обусловлена совре-

менными разработками в области методики моделирования и проектирования, особенно в 

объектно-ориентированном моделировании и проектировании, опирающемся на свойст-

венное человеку понятийное мышление. Умение для любой предметной области выделить 

систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать ал-

горитмы действий и схемы логического вывода (т. е. то, что и происходит при информа-

ционно-логическом моделировании) улучшает ориентацию человека в этой предметной 

области и свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

Рассматриваются два аспекта изучения информатики: 

— технологический, в котором информатика рассматривается как средство формирования 

образовательного потенциала, позволяющего развивать наиболее передовые на сегодня 

технологии — информационные; 

— общеобразовательный, в котором информатика рассматривается как средство развития 

логического мышления, умения анализировать, выявлять сущности и отношения, описы-

вать планы действий и делать логические выводы. 

           Кроме того, можно выделить два основных направления обучения информатике.  

Первое — это обучение конкретным информационным технологиям. Для этого необ-

ходимо адекватное обеспечение школы компьютерами и программами. Такое обуче-

ние целесообразно вести в старших классах школы, чтобы выпускники могли освоить 

современные программные средства. В качестве пропедевтических занятий учащиеся 

начальной и средней школы могут использовать различные доступные их возрасту 

программные продукты, применяя компьютер в качестве инструмента для своих целей 

(выпуск журналов, рисование, клубы по компьютерной переписке и т. д.). 

Второе направление обучения информатике — это упоминавшееся выше изучение ин-

форматики как науки. Для этого нет необходимости иметь в школе компьютер, поэто-

му изучение такого курса может проходить в любом удаленном населенном пункте. 

Рассматривая в качестве одной из целей этого направления обучения развитие логиче-

ского мышления, следует помнить: психологи утверждают, что основные логические 

структуры мышления формируются в возрасте 5—и лет и что запоздалое формирова-

ние этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершен-

ным. Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообразно с начальной 

школы. 

 

Цели и задачи курса 
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          Главная цель курса — дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в об-

ластях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и из-

менения в аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного ин-

формационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения основ информатики в начальной школе: 

1) Развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к реше-

нию, наиболее типичных и распространенных в областях деятельности, традиционно от-

носящихся к информатике: 

— применение формальной логики при решении задач — построение выводов путем при-

менения к известным утверждениям логических операций «если — то», «и», «или», «не» и 

их комбинаций — «если ... и .,., то...»; 

— алгоритмический подход к решению задач — умение планирования последовательно-

сти действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, 

для которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

— системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирова-

ния объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на пове-

дение всей системы; 

-  объектно-ориентированный подход — постановка во главу угла объектов, а не действий, 

умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; уме-

ние описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать). 

2) Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 

с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный под-

ход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается обу-

чение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. 

акцент ставится на умении приложения даже самых простых знаний. 

3) Развитие у учащихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач — «как решать задачу, которую раньше не решали» — с ориен-

тацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуж-

дения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого вообра-

жения и др.). 

Основная задача курса — развить умение проведения анализа действительности для по-

строения информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение 

любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, представить их 

в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логиче-

ского вывода не только поможет эффективному внедрению автоматизации в его деятель-

ность, но и послужит самому человеку для повышения ясности мышления в своей пред-

метной области. 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса и состав учебно-методического мате-

риала по курсу 

          Формы, методы и отчасти содержание обучения информатике зависят от наличия 

или отсутствия компьютерного класса. Однако ведущие идеи курса могут быть донесены 

до учащихся и без использования компьютера. Во всяком случае, в начальной школе его 

использование необязательно. 
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          Учебно-методический материал по курсу начальной школы состоит из четырех ком-

плектов. В состав каждого комплекта входят 4 учебные тетради для учащихся (по одной 

на четверть), 4 методических пособия для учителя (по одному на четверть) и 8 контроль-

ных работ (по 2 варианта на четверть). 

Комплект № 1 рассчитан на 6—7-летних детей и изучается в 1 классе по программе 1—4. 

Комплект № 2 рассчитан на 7—8-летних детей и изучается в 1 классе по программе 1—3 и 

во 2 классе по программе 1—4. В материалах комплектов № 1 и № 2 проводится подго-

товка к предстоящим в дальнейшем занятиям, развивается логическое мышление детей и 

сообразительность. При проведении занятий максимально возможно применяются зани-

мательные и игровые формы обучения. Как правило, различные темы и формы подачи 

учебного материала активно чередуются в течение одного урока. 

Начиная с комплекта № 3 и далее, обучение логическим основам информатики проводит-

ся по нескольким направлениям, за каждым из которых закреплена учебная четверть. Та-

ким образом, изучение материала происходит «по спирали» — ученики каждую четверть 

продолжают изучение темы этой же четверти прошлого года. Кроме того, задачи по каж-

дой из тем могут быть включены в любые уроки в любой четверти в качестве разминки. 

Занятия проходят один раз в неделю. Каждая учебная четверть заканчивается контрольной 

работой по теме: 

I четверть — алгоритмы; 

II четверть — объекты; 

III четверть — логические рассуждения; 

IV четверть — модели в информатике. 

Комплект № 3 рассчитан на 8—9-летних детей и изучается во 2 классе по программе 1—3 

и в 3 классе по программе 1—4. Комплект № 4 рассчитан на 9—10-летних детей и изуча-

ется в 3 классе по программе 1—3 и в 4 классе по программе 1—4. 

           Материал комплекта № 3 не опирается напрямую на конкретные знания комплектов 

№ 1 и № 2, являющихся пропедевтическими, поэтому можно начинать преподавание по 

курсу с комплектов № 1, № 2 и № 3. В то же время апробация показала, что дети, начав-

шие изучение курса с 1 класса, с большим удовольствием воспринимают эти уроки, начи-

нают лучше успевать по другим предметам и легче осваивают материал курса на следую-

щем году обучения. 

Структура курса основ информатики 

В материале курса выделяются следующие рубрики: 

— описание объектов — атрибуты, структуры, классы; 

— описание поведения объектов — процессы и алгоритмы; 

— описание логических рассуждений — алгебра высказываний; 

— создание информационной модели объектов — приемы формализации и моделирова-

ния. 

          Материал этих рубрик изучается на протяжении всего курса концентрически, так 

что объем соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

При последующем изучении информатики за пределами начальной школы предполагается 

систематически развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая класси-

фикация); вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) 

для описания статической структуры объектов и структуры их поведения; развивать поня-

тие алгоритма (циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия структуры; усваи-

вать базисный аппарат формальной логики (операции «и», «или», «не», «если — то»); вы-

рабатывать навыки использования этого аппарата для описания модели рассуждений. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1класс (1—4) (34 ч) 
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I четверть (9 ч) 

Цвет предметов. Форма предметов. Размер предметов. Название предметов. Признаки 

предметов. Состав предметов. Контрольная работа. Разбор контрольной работы. Повторе-

ние. 

II четверть (8 ч) 

Понятие «равно» «не равно». Отношение «больше» «меньше». Понятие «вверх» «вниз» 

«вправо» «влево». Действие предметов. Последовательность событий. Порядок действий. 

Контрольная работа. Повторение. 

III четверть (10 ч) 

Цифры. Возрастание, убывание. Множество и его элементы. Сравнение и способы задания 

множеств. Отображение множеств. Кодирование. Симметрия фигур. Контрольная работа. 

Повторение. 

IV четверть (7 ч) 

Отрицание. Понятие «истина», «ложь». Понятие «дерево». Графы. Комбинаторика. Кон-

трольная работа. Логические задания. 

 

Учащиеся будут уметь: 

находить лишний предмет в группе однородных;  

предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;  

выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам;  

находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и  разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два под-

множества по значениям разных признаков; 

находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

называть последовательность простых знакомых действий; 

приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

точно выполнять действия под диктовку учителя; 

отличать заведомо ложные фразы; 

называть противоположные по смыслу слова; 

отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 
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 «Полезные привычки» 

 

Количество часов на учебный год: 

Всего: 33 час. В неделю 1 час. 

 
 

Пояснительная записка 

Употребление табака и алкоголя — широко распространенное явление. Мы 

ежедневно сталкиваемся с ними. В средствах массовой информации и в обыденной 

жизни. По сравнению с традиционными табаком и алкоголем у потребление нарко-

тиков — относительно новое социальное явление, которое еще предстоит научиться 

преодолевать. 

За последние годы рост употребления табака и алкоголя детьми и подростка-

ми происходит очень интенсивно. Тревожным является и тот факт. Что все большее 

количество молодежи приобщается к наркотикам. 

Хорошо известно, насколько вредным и опасным как для отдельного челове-

ка, так и для общества в целом является употребление, табака, алкоголя и наркоти-

ков. 

Родители озабочены проблемой употребления табака, алкоголя и наркотиков 

детьми и хорошо понимают, что уже в начальной школе детям доступны сигареты и 

алкогольные напитки. Они считают, что в области превентивного обучения школа 

должна работать не только с детьми. Но и с социумом. 

Целью курса «Полезные привычки» является овладение учащимися объек-

тивными соответствующими возрасту знаниями, а также формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобще-

ния к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 

Задачи: 

Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о 

табаке и алкоголе; способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения 

проблем, связанных с табаком и алкоголем. 

Учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собствен-

ному поведению; способствовать стремлению детей понять окружающих и анализи-

ровать свои отношения с ними. 

Учить детей эффективно общаться. 

Учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения. 

Помочь школе и родителям в предупреждении употребления учащимися на-

чальной школы табака и алкоголя. 

Неразрывными элементами школьного образования в области охраны здоро-

вья являются обучение и воспитание. Овладение знаниями и информацией привычно 

ассоциируется с обучением, Воспитание детей в области охраны здоровья — это 

формирование навыков ответственного поведения и формирование здоровых Уста-

новок или развитие личностной и социальной компетентности. 

 Приобщение к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных ве-

ществ — вероятностный процесс, зависящий от  стечения большого количества об-

стоятельств. Превентивное обучение направлено на снижение вероятности приобще-

ния и основано на следующих научно установленных закономерностях.  

1)Вероятность приобщения снижается, если ученики критически откосятся к 

своему поведению, обучены рефлексии и самоанализу.  

2)Вероятность приобщения снижается, если поощряется вера в свои силы, 

признается уникальность каждого ученика.  



 110 

3) Вероятность приобщения снижается, если учащиеся умеют распознавать 

опасные ситуации. Принимать рациональные решения, находить альтернативу упот-

реблению табака и алкоголя. 

 4) Вероятность приобщения в группе снижается, если дети обучены распо-

знаванию ситуаций давления и располагают навыкам сопротивления давлению. 

«Полезные привычки» предназначены для того, чтобы дать научно обосно-

ванные и простые в использовании, эффективные и практичные материалы в области 

охраны здоровья. Содержание уроков в "Полезных привычках" развивается по спи-

рали. Параллельно с ростом, развитием, увеличением объема школьных знаний ре-

бенка одни и те же темы расширяются и усложняются, установки и поведенческие 

навыки усиливаются и шлифуются. Методология превентивного обучения отличает-

ся от традиционной необходимостью использования методов обучения в группе. 

Проблема употребления алкоголя сложная и неоднозначная. Большинство 

считает, что небольшое количество алкоголя не вредит здоровью и не опасно в плане 

социальных последствий, а  употребление большого количества алкоголя вредно и 

опасно, потому что может стать источником несчастных случаев и аварий. Каждый 

взрослый сам решает, сколько алкоголя, когда и как употреблять,  родители должны 

помнить: независимо от их желания. Поведение родителей является образцом для 

подражания; дети должны знать, что употребление даже малых доз алкоголя являет-

ся для них вредным и опасным. 

«Полезные привычки» содержат материалы для детей и родителей одновре-

менно, т.к. желательно, чтобы в школе и дома детям говорили о табаке и алкоголе 

одно и то же. Единообразие информации предупреждает возможность возникнове-

ния конфликта ценностей у детей. 

Превентивное обучение особенно важно для детей младшего школьного воз-

раста. Этому есть несколько причин. Во-первых, профилактика намного эффектив-

нее среди тех, кто еще не употребляет психоактивных вещества. Во-вторых, приоб-

щение к любым психоактивным веществам начинается с алкоголя и табака. Именно 

алкоголь и табак являются веществами-воротами приобщения.  

  

Содержание занятий 

1. Я — неповторимый человек. (6ч) 

2. Культура моей страны и Я. (6ч) 

3. Чувства. (Зч) 

4. 0 чем говорят чувства. (Зч) 

5. Множество решений. (4ч) 

6. Решения и здоровье. (бч) 

7. Нужные и Ненужные тебе лекарства. (2ч) 

8. Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор. (4ч) 

 

Литература: 

1.Алешина Ю. Э. Иядивидуальное и семейное психологическое консультиро-

вание. Изд.2-е — М: независимая фирма Класс, 1999 

2. Байярд Р. Т., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток. Практическое руко-

водство для отчаявшихся родителей. Изд. Академический проект. 2006 

3. Браун д., Чеддер Дж. Принципы и практика психодинамики. М: независи-

мая фирма Класс. 1998 

4. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. 

5. Гане Селье. От мечты к открытию. 

6. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком — Как? 

7. Дубровина. К В. и др. Рабочая книга школьного психолога. М: 

Просвещение, 1991 
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                    Программа курса внеурочной деятельности 

Мир школы глазами ребѐнка 

Разработала: Педагог-психолог г. Иркутска школы № 39 Платонова С.А (2006 г.) 

Количество часов  проводимых в неделю: 3 

Класс: 1 «а», 1 «б», 1 «в» 

Руководитель: Баширова С.Р –  педагог-психолог МОУ Новонукутская СОШ 

 

Пояснительная записка. 

 

1. Актуальность курса. 

Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный этап в его жизни. 

Психологи отмечают, что дети 6-7 лет переживают психологический кризис, связанный с 

необходимостью адаптации к школе. В среднем, привыкание ребенка к школе имеет про-

должительность от 3 месяцев до 1,5 лет. 

Каковы условия психологической адаптации ребенка к школе? Во-первых, меняет-

ся социальная позиция ребенка: из дошкольника он превращается в ученика, который 

имеет свои обязанности и социально-общественный долг. Во-вторых, у ребенка происхо-

дит смена ведущей деятельности. В-третьих, отмечается, что важным фактором психоло-

гической адаптации ребенка к школе выступает его социальное окружение: учитель, 

класс, семья. В-четвертых, одной из острых проблем обучения в начальной школе высту-

пает проблема сдерживания двигательной активности инициативного ребенка и, наоборот, 

активизация вялых и пассивных детей. 

Из этого, можно сделать вывод, что для успешной адаптации ребенка к школе не-

обходима разработка специальных программ для младших школьников, имеющих не 

только коррекционную специфику, то есть направленных на работу с проблемой, а также 

и на развитие качеств и умений первоклассника. 

Данная программа включает в себя учебные задания на развитие системы познава-

тельных операций, начиная с самых простейших действий, связанных с восприятием, за-

поминанием, припоминанием, осмыслением, и заканчивая операциями логического и 

творческого мышления.  

Программа разработана для учителей начальных классов, воспитателей продленно-

го дня начальной школы, практических психологов. 

2. Цель программы психологической адаптации младших школьников «Мир школы 

глазами ребенка» - развитие психологических процессов у детей младшего школьного 

возраста, а также своевременная коррекция школьной дезадаптации. 

Для достижения данной цели предполагается решение следующих задач: 

 развитие интереса детей к школьной жизни и их адаптация к изменяющимся 

условиям; 

 социализация детей младшего школьного возраста в условиях школьной жизни; 

 развитие коллективных навыков поведения: сплочение коллектива, развитие 

положительных мотивов и потребностей; 

 своевременная психолого-педагогическая коррекция нарушений процесса адап-

тации учащихся 1-ых классов к школьному обучению; 

 развитие психологических способностей в условиях личностно-деятельного 

подхода. 

При разработке программы психологической адаптации младших школьников 

«Мир школы глазами ребенка» использованы теоретические и практические материалы, 

представленные в работах таких известных отечественных психологов-исследователей, 

как Ананьева В.А., Винокурова Н.К., Овчарова Р.В., Эльконина Д.Б., Божович Л.И. и дру-

гих. 

3. Структура программы. 
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Поскольку программа «Мир школы глазами ребенка» носит профилактическую на-

правленность, ограничений, касающихся личностного, эмоционально-волевого, интеллек-

туального, творческого и физического здоровья детей, при ее проведении не обозначено. 

Занятия целесообразно проводить в учебных кабинетах со всем классом. 

Программа состоит из 15 тем, рассчитанных на 15 уроков проводимых системати-

чески, в течение учебного года. 

Каждое занятие подразделяется на подготовительную часть, реконструктивную и 

заключительную часть. В подготовительной части, как правило учитель начальных клас-

сов или воспитатель продленного дня начальной школы, или практический психолог обя-

зан создать положительный фон, снять эмоциональное напряжение и создать атмосферу 

доверительного общения. 

Реконструктивная часть включает в себя разнообразные упражнения на развитие 

психологических способностей детей: наблюдательность, память, мышление, внимание, 

логика и т.д. 

Заключительная часть включает социально-психологическую диагностику школь-

ников, которая позволяет выявить группы учащихся, испытывающих трудности в адапта-

ции к школьному обучению и своевременно начать коррекционную работу. 

Каждая тема излагается детям в форме активных познавательных игр. В основе игр 

заложен личностно-деятельный подход к развитию психологических способностей детей 

младшего школьного возраста. 

В целях снятия психологической усталости у детей предполагается в течение урока 

(желательно перед тестированием), использовать «музыкально-терапевтические упражне-

ния» включающую в себя музыкальные отрывки со звуками природы. Рекомендуемое 

время прослушивания, не более 5 минут. 

Оценивание деятельности детей осуществляется методом похвалы и одобрения, 

что способствует созданию положительного эмоционального фона и не вызывает у детей 

страха и тревоги, даже если они выполнили предложенное задание не верно.  

4. Содержание урока и учебная деятельность. 

 

Часть программы Тема занятий Время проведения 

Подготовительная часть Давай знакомиться 2-я неделя ноября 

Хорошая сказка 3-я неделя ноября 

Реконструктивная часть 

Реконструктивная часть 

Цветик-семицветик 4-я неделя ноября 

Между небом и землей 1-я неделя декабря 

Волшебная страна 2-я неделя декабря 

Я не боюсь! 3-я неделя декабря 

Времена года 4-я неделя декабря 

Океания 2-я неделя января 

Елки-палки 3-я неделя января 

Я учусь думать 4-я неделя января 

Зверинец 1-я неделя февраля 

Цифроежка 2-я неделя февраля 

АБВГДЕ-йка 3-я неделя февраля 

Заключительная часть Игроландия 4-я неделя февраля 

До скорой встречи! 1-я неделя марта 

 

5. Ожидаемые результаты. 

Уметь:  

быстро и четко отвечать на вопросы в условиях ограниченности во времени; 

распознавать эмоции человека; 

делать схематичные рисунки; 

ориентироваться в пространстве; 
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выполнять обратный счет; 

самостоятельно мыслить, рассуждать, объяснять. 

Иметь представление о: 

 времени;  

 подводном мире; 

 растительном мире; 

 животном мире; 

 воздушном мире. 

Знать: времена года, дни недели, палитру цвета, прямой и обратный счет. 

Иметь опыт работы в коллективе, в группе и индивидуально. 

6. Обработка материала. 

Содержательная отчетность: протоколы диагностического обследования, справки-

анализы по результатам диагностики; коррекционные программы, анализ проведенной 

коррекционной работы; протоколы консультирования родителей и учителей; итоговый 

анализ состояния адаптационного процесса в 1-ых классах. 

Статистическая отчетность: количественное и процентное соотношение продвиже-

ния учащихся 1-ых классов в процессе адаптации к школьному обучению; количество об-

ращений за консультациями к психологу по поводу решения проблемы адаптации. 
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Программа внеурочной деятельности 

« Развитие и коррекция навыков чтения» 

 

Пояснительная записка. 

 

        Одна из важнейших задач начальной школы - формирование у детей навыка чтения, 

являющегося фундаментом всего последующего образования. 

        В целом навык чтения как бы складывается из двух факторов: смыслового и техниче-

ского, т.е. техники чтения. 

Техника чтения - это способ чтения, его правильность, скорость, выразительность. 

        Каждый из компонентов техники чтения, как и их совокупность, подчинены смысло-

вой стороне, пониманию. 

        Чтение как вид деятельности можно представить процессом декодирования, т.е. вос-

создания звукового облика слова по его графической модели. Этот процесс состоит из се-

рии отдельных операций: 

1. Опознание буквы в еѐ связи с фонемой (звукобуквенной связи) 

2. Слияние нескольких букв в слог (слогослияние) 

3. Слияние нескольких слогов в слово 

4. Интеграция (объединения) нескольких прочитанных слов в законченную фразу или 

высказывание. 

Многие дети испытывают трудности в формировании навыка чтения. 

      В основном дети читают медленно, чем предусмотрено показателями по темпу 

чтения школьной программы. Они допускают при чтении ошибки: пропускают буквы, за-

меняют, переставляют, дочитывают их. Для многих характерно угадывающее чтение, 

имеются трудности в слогослиянии. В большинстве случаев это затрудняет детям пони-

мание прочитанного. В результате у детей складывается негативное, эмоциональное-

отрицательное отношение к процессу чтения.  

            Трудности в формировании навыка чтения могут быть вызваны причинами раз-

личного характера: 

 Нарушениями пространственных представлений, пространственной ориенти-

ровки; 

 Нарушение зрительно-моторной координации; 

 Нарушение слухового, зрительного, фонетико-фонематического восприятия; 

 Нарушение произвольного внимания; 

 Нарушение памяти, особенно слуховой памяти; 

 Нарушения речевого развития (звукопроизношения, грамматического строя ре-

чи, бедностью словаря). 

Программа может быть использована в коррекционных группах, для детей испы-

тывающих трудности в формировании навыка чтения и преследует три основные цели: 

1. Диагностика и коррекция и развитие психических функций обеспечи-

вающих формирование навыков чтения. 

2. Формирование навыков чтения. 

3. Формирование эмоционально-положительного отношения к процессу 

чтения, интереса к чтению. 

Для достижения этих целей в программу включены следующие блоки: 

I Блок – Формирование функционального базиса навыков чтения. Этот блок вклю-

чает различные задания и упражнения, направленные на коррекцию и развитие. 

II Блок – Коррекция несовершенного навыка чтения. 

Выполнение необычных упражнений со словами и текстами, приводит к формиро-

ванию и автоматизации таких компонентов чтения, как: 

 Способность строгого побуквенного анализа слов; 

 Быстрое различие похожих по написанию слов и букв; 
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 Способность схватывать целостные образы слов; 

 Прогнозирование, опирающейся на зрительный образ слова; 

 Прогнозирование, опирающейся на смысл; 

 Чѐткие глазодвигательные и речедвигательные операции. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

Тематика занятий 

 

1. Развитие мелкой моторики ……………………………......................  5 ч 

2. Развитие зрительно-моторной координации………………………..  5 ч 

3. Развитие зрительной памяти, зрительного восприятия…………….  5 ч 

4. Развитие фонематического восприятия ……………………………... 5 ч 

5. Развитие внимания и мелкой моторики ……………………………... 5 ч 

6. Развитие пространственных представлений ………………………… 5 ч 

7. Формирование навыка фонематического анализа и синтеза ……….. 5 ч 
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Программа внеурочного курса 

«Школа докторов природы» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Если нельзя взрастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то, во всяком случае, 

поддерживать у него высокий уровень здоровья вполне возможно. 

Н. М. Амосов 

Современная школа живет и развивается в динамично изменяющемся мире, предъ-

являющем все возрастающие требования по формированию молодого здорового поколе-

ния. Результатом работы образовательных учреждений является воспитание здорового 

выпускника с устойчивой внутренней мотивацией на дальнейшее познание науки, техни-

ки, искусства. Культуры, способного строить и созидать. 

Внедряя ФГОС НОО в опережающем режиме, наша школа выбрала для работы од-

но из направлений, а именно <Формирование у младших школьников культуры здорового 

и безопасного образа жизни». Ведь всем известно. Что здоровье — основа формирования 

личности. 14 забота о сохранении здоровья учащихся важнейшая обязанность школы, ме-

ня, как учителя и самого ребенка. 

Как показала практика, болезни возникают по двум причинам. Первая действую-

щие на тело внешние потрясения в сочетании с неумением их избежать.. Вторая — внут-

ренний душевный разлад, мешающий правильность восприятию окружающего. 

Ребенок должен осознавать, что быть здоровым — его обязанность перед самим 

собой, близкими, обществом. Чтобы наши дети не выросли агрессивными, равнодушны-

ми, не имели нервно-психических расстройств я адекватно воспринимали жизнь надо 

учить их познавать себя, следить за своим здоровьем, вести нормальный образ жизни. 

Поэтому мною выбран курс занятий «Школа докторов Природы», который нацелен 

на формирование у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков, учащихся по гигиениче-

ской культуре. 

 

Цель курса: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить 

свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы законами бытия. 

Задачи курса: формирование у детей мотивационной сферы гигиенического пове-

дения, безопасной жизни, физического воспитания; обеспечение физического и психиче-

ского саморазвития. 

 

 

Тематическое планирование 

Тема 1 Дружи с Водой 

Урок 1. Советы доктора Воды 

Урок 2. Друзья Вода и Мыло 

Тема 2. Забота о глазах 

Урок 3 Глаза — главные помощники человека 

Тема 3. Уход за ушами 

Урок 4. Чтобы уши слышали 

Тема 4. Уход за зубами 

Урок 5. Почему болят зубы 

Урок б. Чтобы зубы были здоровыми 

Урок 7. Как сохранить улыбку красивой. 

Тема 5. Уход за руками и ногами 

Урок 8. «Рабочие инструменты» человека 
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Тема 6. Забота о коже 

Урок 9. Зачем человеку кожа 

Урок 10. Надежная защита организма 

Урок 11. Если кожа повреждена  

Тема 7. Как следует питаться 

Урок 12. Питание—необходимое условие для жизни человека  

Урок 13. Здоровая Пища для всей семьи 

Тема 8. Как сделать сон полезным 

Урок 14. Сон -- лучшее лекарство 

Тема 9. Настроение в школе 

Урок 15. Как настроение? 

Тема 10. Настроение после школы 

Урок 16. я пришел из школы 

Тема 11 поведение в школе 

Урок 17. я ученик 

Урок 18.Я—ученик 

Тема 12 Вредные привычки 

Урок 19. Вредные привычки 

Урок 20. Вредные привычки 

Тема 13, Мышцы, кости и суставы 

Урок 21. Скелет наша опора 

Урок 22. Осанка - стройная спина 

Тема 14. Как закаляться. Обтирание и обливание  
Урок 23. Если хочешь быть здоров 

Тема 15. Как правильно вести себя на воде 

Уток 24. Правила безопасности на воде 

Тема 16. Игры и упражнения на воде 

Урок 25, Обучение плаванию 

Урок 26. Обучение плаванию 

Урок 27. Обучение плаванию 

Урок 28. Обучение плаванию  

Урок 29. Обучение плаванию 

Тема 17. Народные игры 

Урок 30. Русская игра «Городки» 

Тема 18. Подвижные игры 

Урок 31 Подвижные игры 

Урок 32. Доктора природы 

Урок 33. Обобщающий урок по курсу 1-го класса 
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