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ВВЕДЕНИЕ

Производственная  практика  «Производственная  педагогическая  практика» 

базируется  на  усвоенных  курсах  «Педагогика»  и  «Психология»,  «Методика 

обучения младших школьников».

Производственная  практика  в  школе  играет  огромную  роль  в 

систематическом углублении и расширении студентами своих знаний по методике 

обучения  младших  школьников,  способствует  соединению  теории  обучения 

школьным  предметам  в  начальных  классах  с  опытом  организации  процесса 

преподавания  уроков  в  начальных  классах  как  основы  для  формирования 

необходимых компетенций.

Прохождение  производственной  практики  является  необходимой  основой 

для  последующего  написания  выпускных  квалификационных  работ  и  является 

завершающим этапом практической подготовки будущего учителя.

Задачи практики: 

1. Изучить  должностные  инструкции,  нормативно  -  правовые  акты, 

образовательные и воспитательные программы,  планы,  регламентирующие 

деятельность учителя начальных классов в образовательном учреждении;

2. оказание помощи учителю в проведении режимных моментов (приём детей, 

организация  питания  в  школьной  столовой,  по  окончании  уроков 

наблюдение за одеванием и выходом детей из школы);

3. наблюдение на уроках в 1 классе, ведут запись основных видов деятельности 

и  совместно  с  методистами  и  учителем  анализируют  уроки,  обращая 

внимание на специфику первых уроков, особенности деятельности учителя 

по выявлению подготовленности детей, уровня их общего развития, а также 

по обучению и воспитанию учащихся;

4. участие в создании предметно - развивающей среды в кабинете начальных 

классов.
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Задание 1. Должностная инструкция учителя начальных классов.

 Общие положения

1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  разработана  на  основе 

квалификационной характеристики учителя начальных классов образовательного 

учреждения,  утвержденной  приказом  Министерства  здравоохранения  и 

социального  развития  Российской  Федерации  от  26.08.2010г.  №  761н  «Об 

утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей 

руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные 

характеристики  должностей  работников  образования».  При  составлении 

инструкции  учтены  Примерные  рекомендации  об  организации  службы  охраны 

труда  в  образовательном  учреждении  системы  Министерства  образования 

Российской  Федерации,  утвержденные  приказом  Минобразования  Российской 

Федерации от 27 февраля 1995 г. № 92.

1.2. Учитель начальных классов назначается и освобождается от должности 

приказом директора школы. На период отсутствия учителя (отпуск, болезнь и пр.) 

его  обязанности  исполняет  лицо,  назначенное  приказом  директора  учреждения. 

Данное  лицо  приобретает  соответствующие  права  и  несет  ответственность  за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

1.3.  Учитель  начальных  классов  должен  иметь  высшее  или  среднее 

профессиональное образование.

1.4.  В  своей  деятельности  учитель  начальных  классов  руководствуется 

Конституцией  и  законами  Российской  Федерации,  указами,  постановлениями  и 

решениями  Президента  Российской  Федерации,  федеральных,  региональных  и 

муниципальных  органов  управления  образованием  по  вопросам  образования  и 

воспитания  обучающихся;  правилами  и  нормами  охраны  труда,  техники 

безопасности  и  противопожарной  защиты,  а  также  Уставом  и  локальными 

правовыми  актами  школы  (в  том  числе  Правилами  внутреннего  трудового 

распорядка,  приказами  и  распоряжениями  директора,  настоящей  должностной 
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инструкцией),  трудовым  договором.  Учитель  соблюдает  Конвенцию  о  правах 

ребёнка.

1.5. Учитель начальных классов, работающий по ФГОС второго поколения, 

должен знать:

- требования ФГОС второго поколения и рекомендации по их реализации в 

образовательном учреждении;

- методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и 

учебники, отвечающие требованиям ФГОС;

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;

-  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие 

образовательную деятельность;

- Конвенцию о правах ребенка;

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач;

- педагогику, психологию, возрастную физиологию;

- школьную гигиену; методику преподавания предмета;

- программы и учебники по преподаваемому предмету;

-  методику  воспитательной  работы;  требования  к  оснащению  и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним;

- средства обучения и их дидактические возможности;

- основы научной организации труда;

- основы экологии, экономики, социологии;

-  нормативные  документы  по  вопросам  обучения  и  воспитания  детей  и 

молодежи;

- теорию и методы управления образовательными системами;

-  методы  формирования  основных  составляющих  компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
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-  современные  педагогические  технологии  продуктивного, 

дифференцированного  обучения,  реализации  компетентностного  подхода, 

развивающего обучения;

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися  разного  возраста,  их  родителями  (лицами,  их  заменяющими), 

коллегами по работе;

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и  разрешения;  основы  экологии,  экономики,  социологии;  трудовое 

законодательство;

-  основы  работы  с  текстовыми  редакторами,  электронными  таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

- трудовое законодательство;

- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

- Правила по охране труда и пожарной безопасности.

II. Функции

Основными  направлениями  деятельности  учителя  начальных  классов, 

работающего по ФГОС второго поколения, являются:

2.1.  Осуществление  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  учетом  их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемых предметов, 

способствование  формированию  общей  культуры  личности,  социализации, 

осознанного  выбора  и  освоения  образовательных  программ  с  использованием 

разнообразные  формы,  приемы,  методы  и  средства  обучения,  в  рамках 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  второго  поколения, 

современные  образовательные  технологии,  включая  информационные,  а  также 

цифровые образовательные ресурсы.

2.2.  Проведение  учебных  занятий,  с  опорой  на  достижения  в  области 

педагогической  и  психологической  наук,  возрастной  психологии  и  школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения.
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2.3. Работа с родителями и общественностью по реализации ФГОС второго 

поколения.

2.4. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности.

III. Основные составляющие компетентности

3.1.  Компетентность-  качество  действий  учителя  начальных  классов, 

обеспечивающих адекватное и эффективное решение профессионально значимых 

задач, носящих проблемный характер, а также готовность нести ответственность за 

свои действия.

3.2.Профессиональная  компетентность –  качество  действий  учителя 

начальных  классов,  обеспечивающих  эффективное  решение  профессионально-

педагогических  проблем  и  типичных  профессиональных  задач,  возникающих  в 

реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного 

опыта,  имеющейся  квалификации,  общепризнанных  ценностей;  владение 

современными  образовательными  технологиями,  технологиями  педагогической 

диагностики  (опросов,  индивидуальных  и  групповых  интервью),  психолого-

педагогической  коррекции,  снятия  стрессов  и  т.п.,  методическими  приемами, 

педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; использование 

методических идей, новой литературы и иных источников информации в области 

компетенции  и  методик  преподавания  для  построения  современных  занятий  с 

обучающимися  (воспитанниками,  детьми),  осуществление  оценочно-ценностной 

рефлексии.

3.3.  Информационная  компетентность –  качество  действий  учителя 

начальных  классов,  обеспечивающих  эффективный  поиск,  структурирование 

информации,  её  адаптацию  к  особенностям  педагогического  процесса  и 

дидактическим  требованиям,  формулировку  учебной  проблемы  различными 

информационно-коммуникативными  способами,  квалифицированную  работу  с 

различными  информационными  ресурсами,  профессиональными  инструментами, 

готовыми  программно-методическими  комплексами,  позволяющими 

проектировать  решение  педагогических  проблем  и  практических  задач, 
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использование  автоматизированных  рабочих  мест  учителя  в  образовательном 

процессе; регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к 

ведению  дистанционной  образовательной  деятельности,  использование 

компьютерных  и  мультимедийных  технологий,  цифровых  образовательных 

ресурсов  в  образовательном  процессе,  ведение  школьной  документации  на 

электронных носителях.

3.4.Коммуникативная  компетентность –  качество  действий  учителя 

начальных  классов,  обеспечивающих  эффективное  конструирование  прямой  и 

обратной  связи  с  другим  человеком;  установление  контакта  с  обучающимися 

(воспитанниками,  детьми)  разного  возраста,  родителями  (лицами  их 

замещающими), коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и 

технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность 

для  достижения  определенных  социально  значимых  целей;  умение  убеждать, 

аргументировать свою позицию; владение ораторским искусством, грамотностью 

устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, 

отбором адекватных форм и методов презентации.

3.5.Правовая  компетентность –  качество  действий  учителя  начальных 

классов,  обеспечивающих  эффективное  использование  в  профессиональной 

деятельности нормативных правовых документов для решения профессиональных 

задач.

IV. Должностные обязанности

Учитель  начальных  классов,  работающий  по  ФГОС  второго  поколения, 

выполняет следующие должностные обязанности:

4.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

требований  новых  ФГОС,  проводит  уроки  и  другие  занятия  в  соответствии  с 

расписанием  в  указанных  помещениях.  Обеспечивает  уровень  подготовки, 

соответствующий требованиям ФГОС второго поколения, и несет ответственность 

за их реализацию в полном объеме.
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4.2. Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка школы, 

иные локальные правовые акты учреждения.

4.3.  Проводит  учебные  занятия,  опираясь  на  достижения  в  области 

педагогической  и  психологической  наук,  возрастной  психологии  и  школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения.

4.4.  Планирует  и  осуществляет  учебный  процесс  в  соответствии  с 

образовательной  программой  образовательного  учреждения,  разрабатывает 

рабочую программу по предмету на основе примерных основных образовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные 

виды  деятельности  обучающихся,  ориентируясь  на  личность  обучающегося, 

развитие  его  мотивации,  интересов,  способностей,  организует  самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 

обучение,  осуществляет  связь  обучения  по  предмету  с  практикой,  обсуждает  с 

обучающимися актуальные события современности.

4.5.  Обеспечивает  освоение  и  подтверждение  обучающимися  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  по  следующим 

параметрам:

•  личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности;

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные), 

обеспечивающие овладение  ключевыми компетенциями,  составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями;

•  предметным,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения 

учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
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также систему основополагающих элементов научного знания, лежащего в основе 

современной картины мира.

4.6.  Обеспечивает  духовно-нравственное развитие  и  воспитание 

обучающихся,  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных  установок, 

становление  их  гражданской  идентичности  как  основы  развития  гражданского 

общества.

4.7.  Создает  условия  для  индивидуального  развития  всех  обучающихся,  в 

особенности тех,  кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения (одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья).

4.8. Осуществляет  системно-деятельностный подход, который предполагает 

воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям 

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения 

демократического  гражданского  общества  на  основе  толерантности,  диалога 

культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и 

поликонфессионального состава российского общества.

4.9. В оценке деятельности учащихся учитывает освоение знаний, овладение 

умениями,  развитие  опыта  творческой  деятельности,  познавательного  интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы.

4.10. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе,  в  том  числе  с  использованием  современных  способов  оценивания  в 

условиях  информационно-коммуникационных  технологий  (ведение  электронных 

форм документации,  электронного журнала и дневников обучающихся),  ведет в 

установленном порядке классную документацию, осуществляет текущий контроль 

посещаемости  и  успеваемости  обучающихся  по  принятой  в  школе  системе, 

выставляет отметки в классный журнал и дневник обучающегося,  своевременно 

представляет администрации школы отчетные данные.

4.11.  Соблюдает  права  и  свободы  обучающихся,  поддерживает  учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся.
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4.12. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

в образовательном учреждении.

4.13. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).

4.14.  Участвует  в  деятельности  педагогического  и  иных  советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методического объединения, 

творческих групп и других формах методической работы.

4.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

4.16.  Обеспечивает  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время 

образовательного процесса.

4.17. Оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, 

принимает  меры  по  оказанию  первой  помощи  пострадавшему  согласно 

соответствующей инструкции.

4.18.  Вносит  предложения  по  улучшению  и  оздоровлению  условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего 

кабинетом,  руководства  информацию  обо  всех  недостатках  в  обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма обучающихся.

4.19.  Допускает  в  установленном  порядке  на  занятия  представителей 

администрации школы в целях контроля и оценки деятельности педагога.

4.20.  Участвует  в  установленном  порядке  в  итоговой  аттестации 

обучающихся.

4.21.  Заменяет  на  уроках  временно  отсутствующих  учителей  по 

распоряжению заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе.

4.22. Систематически повышает свой профессиональный уровень.

2.23.  Проходит  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в 

порядке, установленном законодательством об образовании.

4.24. Дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств.

4.25.  Дежурный учитель приходит на работу за 20 минут до начала своей 

основной  деятельности  (8  часов  05  минут)  и  уходит  через  20  минут  после  их 

окончания; дежурит во время перемен между уроками.
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4.26. Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных 

местах, соответствующие общественному положению учителя.

4.27. В случае выполнения обязанностей заведующего кабинетом:

 руководит работой лаборанта, закрепленного за кабинетом;

 проводит паспортизацию своего кабинета;

 контролирует целевое использование кабинета; 

 организует  пополнение  кабинета  оборудованием,  приборами  и 

другим имуществом, принимает материальные ценности (кроме мебели) на 

ответственное хранение по разовым документам, обеспечивает сохранность 

подотчетного  имущества,  участвует  в  установленном  порядке  в 

инвентаризации и списании имущества кабинета; 

 разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 

лет)  инструкции  по  охране  труда,  представляет  их  на  утверждение 

директору; 

 контролирует  оснащение  учебного  кабинета  противопожарным 

имуществом,  медицинскими  и  индивидуальными  средствами  защиты,  а 

также  наглядной  агитацией  по  вопросам  обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности; 

 не допускает проведения занятий, сопряженных с опасностью для 

жизни и здоровья обучающихся и работников школы, с извещением об этом 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе; 

 вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для 

включения в соглашение по охране труда.

4.28. Выполняет методические, организационные, хозяйственные работы, не 

требующие  специальных  навыков,  во  время  конкретных  организационно-

педагогических  периодов  (каникулярный  период,  не  совпадающий  с  отпуском 

работников, отмена для обучающихся, воспитанников учебных занятий, изменение 

режима  образовательного  процесса  по  санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и иным основаниям и т.п.).

4.29. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования.
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V. Права

5.1. Учитель начальных классов, работающий по ФГОС второго поколения, 

имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением  об  общеобразовательном  учреждении,  Уставом  МОУ  Октябрьская 

СОШ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.2. Учитель имеет право:

 на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, 

и  принятие  мер  дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  Уставом 

МОУ Октябрьская СОШ, Правилами поведения учащихся;

 на материально- технические условия, необходимые для введения 

ФГОС второго поколения и реализации Образовательной программы; 

 брать  на  себя  ответственность  за  достижение  обучающимися 

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  за  эффективную 

реализацию программ, формирование УУД, социализации, профориентации, 

воспитания, здоровьесбережения, коррекционной работы;

 свободно  выбирать  и  использовать  методики  обучения  и 

воспитания,  учебные  пособия  и  материалы,  учебники  в  соответствии  с 

образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением; 

 принимать участие в разработке программы развития школы, в 

разработке  учебного  плана  и  образовательной  программы,  в  принятии 

решений Педагогического совета и любых других школьных коллегиальных 

органов управления; 

 приглашать  от  имени  школы  родителей  (законных 

представителей) для информирования их об учебных успехах и проблемах их 

детей,  нарушениях  их  детьми  Правил  поведения  для  учащихся,  Устава 

школы; 

 требовать от  учащихся  соблюдения  Правил  поведения  для 

учащихся, выполнения Устава школы; 
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 требовать от любых посторонних лиц покинуть закрепленное за 

ним  помещение,  если  на  посещение  не  было  дано  разрешение 

администрации; 

 повышать свою квалификацию;

 аттестоваться  на  добровольной  основе  на  соответствующую 

квалификационную  категорию  и  получить  ее  в  случае  успешного 

прохождения аттестации;

 представлять материалы  для  публикации  в  педагогических  и 

методических пособиях, сборниках для размещения в СМИ, Интернет;

 на защиту профессиональной чести и достоинства;

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения;

 защищать  свои  интересы  самостоятельно  и/или  через 

представителя,  в  том  числе  адвоката,  в  случае  дисциплинарного 

расследования  или  служебного  расследования,  связанного  с  нарушением 

учителем норм профессиональной этики;

 на  конфиденциальность  дисциплинарного  (служебного) 

расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом;

VI. Ответственность

6.1.  В  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 

учитель  начальных  классов,  работающий  по  ФГОС  второго  поколения,  несет 

ответственность:

-  за  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ  в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;

- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;

- за нарушение прав и свобод обучающихся.

6.2.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  без  уважительных 

причин  Устава  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  школы,  законных 

распоряжений  директора  школы  и  иных  локальных  нормативных  актов, 
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должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе 

за  неиспользование  прав,  предоставленных  настоящей  Инструкцией,  повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса,  за  реализацию не в  полном объеме 

образовательных  программ  учитель  несет  дисциплинарную  ответственность  в 

порядке,  определенном  трудовым  законодательством.  За  грубое  нарушение 

трудовых  обязанностей  в  качестве  дисциплинарного  наказания  может  быть 

применено увольнение. 

6.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  обучающегося,  а 

также совершение иного аморального проступка учитель может быть освобожден 

от  занимаемой  должности  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и 

Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании».  Увольнение  за  подобный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.

6.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических  правил  организации  учебно-воспитательного  процесса  учитель 

привлекается  к  административной  ответственности  в  порядке  и  в  случаях, 

предусмотренных административным законодательством.

6.5.  За  виновное  причинение  школе  или  участникам  образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 

своих  должностных  обязанностей,  а  также  прав,  предоставленных  настоящей 

Инструкцией,  учитель  несет  материальную  ответственность  в  порядке  и  в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6.6. За принятие мер  по оказанию первой помощи пострадавшему согласно 

соответствующей   Инструкции,  оперативное  извещение  руководства  школы  о 

несчастном  случае,  за  проведение  инструктажа  обучающихся  по  безопасности 

труда  на  учебных  занятиях  и  воспитательных  мероприятиях  с  обязательной 

регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и 

безопасности труда учитель-предметник несет  ответственность  в  установленном 

законодательством РФ порядке.
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VII. Взаимоотношения. Связи по должности

7.1.  Учитель  работает  в  соответствии  с  нагрузкой  по  расписанию, 

утвержденному директором школы. 

7.2. Прямыми начальниками для учителя являются директор и заместители 

директора.

Непосредственным,  т.е.  ближайшим  прямым  начальником  для  учителя 

является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

7.3.  Прямые  начальники  вправе  давать  учителю  устные  и  письменные 

распоряжения, обязательные для выполнения. 

Директор и заместитель директора вправе давать учителю распоряжения по 

всем  вопросам,  связанным  с  выполнением  учителем  его  должностных 

обязанностей.

7.4. В случае получения учителем от его прямых начальников распоряжений, 

выполнение которых не связано с осуществлением должностных обязанностей и 

(или)  реализацией  прав  учителя,  предусмотренных  настоящей  должностной 

инструкцией,  учитель  вправе  отказаться  от  выполнения  такого  распоряжения  и 

оспорить  его  путем  обращения  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между 

участниками образовательных отношений в школе.

7.5.  При  осуществлении  своей  профессиональной  деятельности  учитель 

взаимодействует  с  другими  педагогическими  работниками  школы,  в  том  числе 

выполняющими обязанности руководителей методических объединений, классных 

руководителей, заведующих кабинетами.

7.6.  Учитель  передает  своему  непосредственному  руководителю 

информацию, полученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после 

ее получения.

7.7.  Учитель  заменяет  в  установленном порядке  временно отсутствующих 

учителей на условиях почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока 

замены).
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7.8. Учитель заменяется на период временного отсутствия учителями той же 

специальности  или  учителями,  имеющими  отставание  по  учебному  плану  в 

преподавании своего предмета в данном классе.

7.9.  Учитель  получает  от  администрации  школы  материалы  нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами.

7.10. Учитель самостоятельно планирует работу на каждый учебный год и 

каждую  четверть.  План  работы  утверждается  директором  школы  до  начала 

планируемого периода.

VIII.Требования к учителю начальных классов

Учитель начальных классов, работающий по ФГОС второго поколения:

8.1.  Контролирует  наличие  у  учащихся  тетрадей  по  учебным  предметам, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение 

единого орфографического режима.

8.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 

1-4 классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся.

8.3.  Своевременно  в  соответствии  с  графиком  проводит  установленное 

программой и учебным планом количество контрольных работ.

8.4. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике 

в 1-4 классах к следующему уроку.

8.5.  Проставляет  в  классный  журнал,  электронный  дневник  все  текущие 

оценки  и  оценки  за  контрольные  работы  за  то  число  месяца,  когда  они 

проводились.

8.6. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.

8.7. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года.

8.8.  Работает  совместно  с  библиотекарем  школы  и  родителями  по 

организации внеклассного чтения учащихся.
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Нормативные  документы,  регламентирующие  работу  учителя 

начальных классов.

Конституция Российской Федерации (ст.43).

Закон  РФ  от  10  июля  1992  года  №3266-1  статьи  9,13,14,15,32  (ред.  от 

02.02.2011) «Об образовании».

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года).

Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196.

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации  от  29  декабря  2010  г.  № 189  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 

373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 

стандарта  начального  общего  образования»,  (зарегистрирован  в  Минюсте 

22.12.2009 рег. №17785).

Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).

Приказ  Минобрнауки  РФ  от  26  ноября  2010  года  №  1241  «О  внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации  от  6  октября  2009  года  №  373»,  зарегистрировано  в 

Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 

«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
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образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 

г., зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г. № 26755.

«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных 

(допущенных)  к  использованию в  образовательном процессе  в  образовательных 

учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».

Приказ  Минобрнауки  РФ  от  14.12.2009  №  729  (ред.  от  13.01.2011)  «Об 

утверждении перечня  организаций,  осуществляющих издание  учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 15.01.2010 № 15987).

Приказ  Минобрнауки  РФ  от  13.01.2011  №2  «О  внесении  изменений  в 

перечень  организаций,  осуществляющих  издание  учебных  пособий,  которые 

допускаются  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих 

государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 08.02.2011 № 19739).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 

«Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в 

части  минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных 

помещений».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  24  октября  2011  года 

№МД-1427/03  «Об  обеспечении  преподавания  комплексного  учебного  курса 

ОРКСЭ».
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

программы  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы 

общего образования общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 66 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089». 

Закон РФ «Об образовании» (ст. 32), закрепляющий право образовательных 

учреждений определять список учебников из действующих Федеральных перечней 

в соответствии со своей образовательной программой и учебным планом»

Письмо  Министерства  общего  и  профессионального  образования  РФ 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 № 

1561/14-15

Письмо Министерства образования и науки РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 

«Рекомендации по организации обучения 1-классников в адаптационный период»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 

«О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные 

учебные планы для  образовательных учреждений РФ,  реализующих программы 

общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях, 

реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»

Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»
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Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России N 03-296 от 

12  мая  2011  г.  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

Письмо  Департамента  образования  Ярославской  области  №  23/01-10  от 

12.01.2006 «О рабочих программах учебных курсов»

Письмо  №105  от  24.02.2011,  г.  Москва  «Об  использовании  учебников 

математики Л.Г. Петерсон»

Письмо  Департамента  образования  Ярославской  области  от  24.05.2011  № 

1589/01-10 «O введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся ОУ РФ»

Образовательные и воспитательные программы.

Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, с помощью 

которого он определяет оптимальные и наиболее эффективные для данного класса 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса в 

соответствии  с  определенными  Стандартом  целью  и  результатами  обучения. 

Рабочая  программа  формируется  на  основе  авторской  учебной  программы  и 

соответствующего ей учебно-методического комплекта.

Составление рабочих программ является, чаще всего, самой проблемной и 

трудоемкой  частью  процесса  подготовки  всей  необходимой  для  работы 

документации, особенно для молодых учителей.

Во-первых,  именно  потому,  что  и  оформление,  и  содержание  рабочей 

программы должно строго соответствовать определенным правилам.

Во-вторых,  потому,  что  этот  процесс  ограничен  жесткими  временными 

рамками.  Специфика  работы,  перегруженность  учителя  в  начале  и  в  конце 

учебного года, необходимость вовремя сдать рабочие программы на утверждение 

приводят  к  тому,  что  заниматься  их  составлением приходится  летом,  во  время 

отпуска.

В-третьих, одному учителю составлять, как правило, приходится несколько 

программ,  по разным дисциплинам,  для  разных классов,  по разным учебникам, 
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которые иногда приходится изучать летом,  чтобы к началу года сдать рабочую 

программу в учебную часть.

В-четвертых,даже если учитель имеет в наличии целый комплект рабочих 

программ,  которые  он  разрабатывал  несколько  лет,  их  все  равно  приходится 

ежегодно  изменять,  модифицировать,  переделывать,  подстраиваясь  под  новые 

стандарты, новые требование, новые классы...

В-пятых,  рабочую  программу  мало  создать,  разработать,  напечатать, 

утвердить на заседании методического совета школы, района или в Управлении 

образования. По новым требованиям, она должна пройти ещё экспертную оценку и 

получить одобрение большинства членов экспертного совета .

Рабочая  программа –  нормативно-управленческий  документ 

образовательного  учреждения,  характеризующий  систему  организации 

образовательной деятельности. Рабочая программа и Примерная программа имеют 

отличия.

       Разработка рабочей программы по учебным предметам проводится на 

основе материала Государственного стандарта общего образования и примерных 

программ,  рекомендованных  (допущенных)  компетентными  органами. 

Составитель  рабочей  программы  может  самостоятельно:  расширить  перечень 

изучаемых  тем,  понятий  в  пределах  учебной  нагрузки,  раскрывать  содержание 

разделов,  тем,  обозначенных  в  Государственном  образовательном  стандарте  и 

Примерной программе;  конкретизировать и детализировать темы;  устанавливать 

последовательность изучения учебного материала; распределять учебный материал 

по  годам  обучения;  распределять  время,  отведенное  на  изучение  курса,  между 

разделами  и  темами  по  их  дидактической  значимости,  а  также  исходя  из 

материально-технических  ресурсов  ОУ;  конкретизировать  требования  к 

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  обучающимися; 

включать материал регионального компонента по предмету; выбирать, исходя из 

стоящих  перед  предметом  задач,  методики  и  технологии  обучения  и  контроля 

уровня подготовленности обучающихся.
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Исходными документами для составления рабочих программ учебных 

курсов являются:

Закон «Об образовании»;

Федеральный государственный образовательный стандарт;

Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального 

государственного образовательного стандарта;

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений;

Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных,  рекомендованных 

(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в 

образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  общего 

образования; .

Таким образом, рабочая программа это:

нормативный  документ,  определяющий  объем,  порядок,  содержание 

изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины, основывающийся на 

типовой программе по учебному предмету;

индивидуальный  инструмент педагогического  работника,  которым 

определяются  наиболее  оптимальные  и  эффективные  для  конкретного  класса 

содержание,  формы  и  методы  организации  образовательного  процесса  с  целью 

получения результата, соответствующего требованиям стандарта;

как основной компонент образовательной программы общеобразовательного 

учреждения  является средством фиксации  содержания  образования на  уровне 

учебных  предметов  (предусмотренных  учебным  планом  общеобразовательного 

учреждения  для  обязательного  изучения),  элективных,  факультативных, 

дополнительных образовательных курсов для обучающихся.

     Рабочие  программы  дают  представление  о  том,  как  в  практической 

деятельности  педагогов  реализуется  Федеральный  Государственный 

образовательный стандарт при изучении конкретных предметов с учетом:

особенностей образовательной политики общеобразовательного учреждения;

статуса общеобразовательного учреждения (типа и вида);

образовательных потребностей и запросов обучающихся;
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особенностей контингента обучающихся;

авторского замысла педагога.

В  рабочей  программе  отражены,  прежде  всего,  целевые  ориентиры 

конкретного образовательного учреждения.

Основной  целью  рабочей  программы  является  максимальная  реализация 

специфики  образовательного  учреждения  за  счет  планирования,  организации  и 

управления учебным процессом по определенной учебной дисциплине:

а) расширения тем (возможно, как за счет увеличения часов из вариативной 

части учебного плана ОУ, так и в рамках базового времени за счет повышенных 

академических способностей учащихся по предмету);

б) внесения дополнительных тем (возможно как за счет увеличения часов из 

вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках базового времени за счет 

повышенных академических способностей учащихся по предмету);

в)  углубления  тем  (возможно  только  за  счет  увеличения  часов  из 

вариативной части учебного плана ОУ);

г) изменения логики освоения содержания материала;

д) уменьшения количества часов на изучение материала по предмету.

Задачи учебной рабочей программы:

Конкретное  определение  содержания,  объема,  порядка  изучения  учебной 

дисциплины  с  учетом  целей,  задач  и  особенностей  образовательного  процесса 

данного учреждения и контингента обучающихся;

Практическая  реализация  компонентов  федерального  государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета классом в учебном 

году.

     Рабочая программа выполняет три основные функции: нормативную, 

информационно-методическую и организационно-планирующую:

Нормативная функция определяет обязательность выполнения программы 

в полном объеме.

Информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам 

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании, 
24



последовательности  изучения  этого  материала,  а  также  путях  достижения 

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения 

образовательной программы учащимися средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение 

этапов  обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Функции программы определяют следующие требования к ней:

Наличие признаков нормативного документа.

Учет основных положений образовательной программы школы.

Полнота раскрытия целей и ценностей обучения.

Системность и целостность содержания образования.

Последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания 

курса;  определение  методов,  организационных  форм  и  средств  обучения,  что 

отражает  единство  содержания  образования  и  процесса  обучения  в  построении 

программы.

Учет логических взаимосвязей с другими предметами учебного плана ОУ.

Конкретность  и  однозначность  представления  элементов  содержания 

образования.

     К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности  общеобразовательного  учреждения  в  рамках  реализации 

образовательной программы, относятся:

программы по учебным предметам;

программы дополнительного образования;

программы элективных курсов;

программы факультативных занятий.

     Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:

а)  примерных  программ  по  отдельным  учебным  предметам  общего 

образования;
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б)  примерных  программ  по  отдельным  учебным  предметам  общего 

образования и авторских программ;

в)  примерных  программ  по  отдельным  учебным  предметам  общего 

образования  и  материалам  авторского  учебно-методического  комплекта  (при 

отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся 

в федеральном перечне).

г)  в  случае,  если  примерная,  авторская  программы  и  соответствующий 

учебно-методический комплект отсутствуют, рабочая программа составляется на 

основе  учебной  литературы  (для  рабочих  программ  по  элективным, 

факультативным и дополнительным образовательным курсам).  В данном случае 

рабочая программа составляется учителем самостоятельно, и в дальнейшем, после 

прохождения апробации (2 года), наличия внешней рецензии и опубликования в 

профильном (предметном) издании (журнале/газете) может считаться авторской.

     Рабочая  программа  принимается  педагогическим  советом  и 

утверждается  приказом  руководителя  образовательного  учреждения 

ежегодно.

     Следует  заметить,  что  Законом  не  определены  требования  к  рабочей 

программе.  Каждый  учитель  выбирает  самостоятельную  форму  записей, 

текстового варианта рабочей программы. Один из вариантов рабочей программы 

может быть составлен по аналогии с Примерной программой по предмету. Учитель 

может  внести  коррективы  во  все  структурные  элементы  программы  с  учетом 

особенностей своего образовательного учреждения и особенностей обучающихся 

конкретного  класса.  Например,  определить  новый порядок  изучения  материала, 

изменить количество часов,  внести изменения в  содержание изучаемой темы (с 

учетом федерального и школьного компонентов), дополнить требования к уровню 

подготовки учащихся. Таким образом, рабочая программа должна показывать, как 

с  учетом  конкретных  условий,  образовательных  потребностей  и  особенностей 

развития обучающихся педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования  на  основе  государственных  стандартов.  Это  позволит  увидеть 

особенности содержания, реализуемого учителем.
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     Примечание:  во  избежание  разночтений  на  уровне  образовательного 

учреждения  следует  разработать  единые  подходы  к  написанию  и  оформлению 

рабочих программ, закрепив Положением о рабочей программе.

Структура рабочей программы.

     Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета  (курса)  как  целостной  системы,  отражающей  внутреннюю  логику 

организации  учебно-методического  материала,  и  включает  в  себя  следующие 

элементы:

титульный лист;

пояснительная записка;

содержание учебного предмета, курса;

тематический план;

требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  обучающихся  по  данной 

программе  (личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 

конкретного учебного предмета, курса);

критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся;

перечень  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса;

список литературы (основной и дополнительной);

учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся.

Титульный лист содержит:

наименование общеобразовательного учреждения;

грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы;

фамилию, имя, отчество учителя, составителя рабочей программы;

название  учебного  предмета  (курса),  для  изучения  которого  написана 

программа;

указание класса, параллели, на которой изучается программа;

год составления программы.
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     Титульный лист –  «визитная  карточка»  программы.  Поэтому,  как  и  в 

визитной  карточке,  на  нем  должна  быть  указана  только  самая  необходимая 

информация.  Эта  обязательная  информация  включает  следующие  элементы: 

содержит наименование образовательного учреждения, а также название учебного 

предмета с указанием классов, в которых будет реализована программа, и года ее 

разработки.  Кроме  того,  на  титульном  листе  под  наименованием  учреждения 

располагаются  гриф  рассмотрения  и  принятия  программы  педагогическим 

(методическим)  советом  и  гриф  утверждения  программы  руководителем 

образовательного учреждения.

     Оборотная  сторона  титульного  листа  содержит сведения  о  составителе 

(составителях)  программы  с  указанием  должностей,  а  также  сведения  о 

рецензентах  (внутренней  и  внешней  рецензий)  и  прочие  данные  о  внешней 

экспертизе  программы,  например  результаты  рассмотрения  программы  на 

районном (городском) методическом объединении учителей физической культуры. 

Также  следует  указать  точное  библиографическое  описание  примерной 

программы, на основе которой составлена рабочая программа.

     В пояснительной записке к программе должны быть отражены:

место учебного предмета «русский язык» в решении общих целей и задач на 

конкретной ступени общего образования;

цели и задачи изучения учебного предмета (должны пониматься однозначно 

и  быть  диагностируемыми),  роль  учебного  предмета  в  формировании 

двигательных умений и навыков, ключевых компетенций;

     Новизна  и  отличия  рабочей  программы  от  примерной: краткая 

характеристика  сформированных  личностных,  метапредметных  и  предметных 

результатов  освоения  образовательной  программы,  которыми  должны  овладеть 

обучающиеся на начало года;

особенности организации учебного процесса по русскому языку и литературе 

в  конкретном  образовательном  учреждении  (указать  количество  годовых  и 

недельных  часов,  а  также  уровень  обучения  –  базовый,  углубленный, 

профильный);
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личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 

образовательной программы, которыми должны овладеть обучающиеся в течение 

учебного года;

сведения о примерной учебной программе, на основе которой разработана 

рабочая  программа,  или  сведения  об  авторской  программе  с  указанием 

наименования, автора и года издания, новизна и отличие рабочей программы от 

примерной;

внесенные  в  примерную  (авторскую)  программу  изменения  и  их 

обоснование; количество часов, на которое рассчитана рабочая программа;

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе 

(обязательно из федерального перечня и утвержденного приказом директора ОУ);

педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем для 

достижения требуемых результатов обучения.

     Могут быть представлены пояснения к каждому из разделов и краткие 

методические рекомендации по изложению теоретического материала, проведению 

практической  части  занятия.

     Назначение  пояснительной  записки  в  структуре  программы  состоит  в  том, 

чтобы:

кратко  и  обоснованно  охарактеризовать  сущность  данного  учебного 

предмета, его функции, специфику и значение для решения общих целей и задач 

образования,  определенных  в  образовательной  программе  данной  ступени 

обучения школьников;

дать представление о способах развертывания учебного материала, в общих 

чертах показать методическую систему достижения целей, которые ставятся при 

изучении предмета, описать средства их достижения.

     Формулирование  целей  и  задач  учебного  предмета является  весьма 

важным разделом программы. При постановке целей учебного предмета должны 

быть  учтены  требования  государственных  стандартов,  а  также  заказ  на 

образовательные услуги обучающихся и их родителей. Главными целями учебного 

предмета  являются  те,  которые  характеризуют  личностные,  метапредметные  и 
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предметные результаты освоения образовательной программы, которыми должны 

овладеть обучающиеся, опыт ценностных отношений и творческий опыт. Важно, 

чтобы цели и задачи понимались однозначно, были диагностируемыми. Поэтому 

при разработке рабочей программы необходимо планировать создание адекватных 

средств  диагностики  (оценки)  степени  достижения  целей  и  задач.

Цели и задачи обучения поставлены диагностично, если:

дано  настолько  точное  и  определенное  описание  личностного  качества, 

которое  формируется  в  результате  изучения  программы,  что  его  можно 

безошибочно отделить от других качеств личности;

описан способ, «инструмент» для однозначного выявления диагностируемого 

качества личности;

возможно  измерение  развитости  или  интенсивности  проявления 

оцениваемого качества на основе данных контроля;

существует шкала оценки качества, опирающаяся на результаты измерения.

     Задачи  предмета обычно  группируются  как  мировоззренческие, 

методологические,  теоретические,  развивающие,  воспитывающие,  практические. 

Они  выступают  в  качестве  частных,  относительно  самостоятельных  способов 

достижения  целей  (подцелей).  Кроме  того,  в  учебной  программе  может  быть 

сформулирован круг  типовых задач  (в  общей их  постановке)  по  всем разделам 

курса, которые должен научиться решать каждый учащийся.

      В разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» отражаются:

основные идеи и  система ценностей,  формируемые учебными предметами 

«Русский язык», «Литература»;

конечная система знаний, способов деятельности;

перечень формируемых умений и навыков ;

перечень проблем, которые ученики должны научиться решать. Требования к 

уровню  усвоения  учебного  материала  должны  быть  не  ниже  требований, 

сформулированных в государственном образовательном стандарте.

     Требования  к  результатам  обучения  и  уровню  освоения  дисциплины 

рассматриваются  по  направлениям  личностного  развития,  в  метапредметном  и 
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предметном  направлениях,  формулируются  в  терминах  «знать»,  «уметь»  и 

«применять  в  практической  деятельности».  Они  должны  отвечать  требованиям 

определенности  всех  характеристик  конечного  результата  и  контролируемости 

учебных достижений.

     В учебно-тематическом плане раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, проводится распределение учебных часов по разделам 

и темам с учетом максимальной аудиторной учебной нагрузки учащихся.

     При  заполнении  учебно-тематического  плана  следует  учитывать,  что 

формулировка темы рабочей программы, учебно-тематического плана и записи в 

учебном журнале должны совпадать.

     Форму  учебно-тематического  планирования  автор  может  выбрать 

самостоятельно или,  если в  ОУ есть  локальный акт  о  рабочей программе,  то  в 

соответствии с ним.

Учебно-тематическое  планирование может  включать  в  себя  следующие 

разделы:

– Наименование раздела программы и количество часов на раздел.

– Номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью показать 

соответствие в количестве часов рабочей программы и учебного плана.

– Темы отдельных уроков, расположенные в очередности и в соответствии с 

логикой изучения учебного материала.

Тип урока.

Характеристика деятельности учащихся или виды учебной деятельности.

Виды контроля.  Измерители.  Планируется на  каждый урок,  может быть с 

индивидуальным,  фронтальным  и  групповым  оцениванием  (тест,  самопроверка, 

взаимопроверка, работа по карточкам и т. д.).

Планируемые результаты. Формулируются в деятельностной форме (знать, 

уметь, осознавать, иметь представление).

Домашнее  задание.  По мере  прохождения  материала  педагог  имеет  право 

перераспределить домашнее задание между уроками,  но обязан выполнить весь 

объем.
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Дата проведения. При составлении учебно-тематического планирования дата 

проведения урока планируется, а при проведении и заполнении классного журнала 

делается  запись  фактического  проведения  урока.  В  случае  планирования  блока 

уроков дата проведения определяется на каждый урок.

     Раздел  «Содержание  учебного  предмета»  –  основная  часть 

программы.

      Он строится по разделам и темам в соответствии с учебно-тематическим 

планом. При разработке учебной программы следует опираться на обязательный 

минимум  содержания  основных  образовательных  программ  государственного 

образовательного стандарта.  При описании содержания тем рабочей программы 

рекомендуется такая последовательность изложения:

название темы с указанием количества часов, необходимых на ее изучение;

требования  к  знаниям  и  умениям  обучающихся,  которые  должны  быть 

сформированы  в  результате  освоения  данной  темы  (например,  обучающийся 

должен  «иметь  представление»,  «знать»,  «уметь»,  «иметь  опыт», 

«демонстрировать»);

содержание  учебного  материала  (понятия,  двигательные  действия, 

подлежащие освоению, и др.).

Если  учебный  курс  включает  теоретический  и  практический  разделы,  то 

соотношение между ними в общем объеме часов можно варьировать в зависимости 

от  разных  факторов  (специализации  образовательного  учреждения, 

подготовленности  обучающихся,  наличия  соответствующего  оборудования  и 

других).  Основная  цель  практического  раздела  программы  –  формирование  у 

обучающихся  базовых  компетенций,  связанных  с  использованием  полученных 

знаний, закрепление и совершенствование практических навыков.

     Раздел  «Контрольно-измерительные  материалы» включает  систему 

контролирующих материалов,  позволяющих оценить уровень и качество знаний 

обучающихся на предварительном,  промежуточном и итоговом этапах изучения 

предметов «Русский язык», «Литература».
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       Контроль  должен  планироваться  и  фиксироваться  в  учебно-

тематическом планировании.

    Обобщенная  оценка  личностных  результатов  освоения  обучающимися 

основных  образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе 

мониторинговых исследований.

     В разделе  «Литература и  средства обучения» указываются  учебная  и 

методическая литература, нормативные и инструктивно-методические материалы 

органов  управления  образованием,  перечень  необходимого  для  реализации 

программы учебно-спортивного инвентаря и оборудования, а также дидактических 

материалов, которые будет использовать учитель для реализации целей, указанных 

в программе.

      Литература по  учебной  дисциплине  подразделяется  на  основную  и 

дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, используемые 

учителем  при  составлении  программы  и  организации  учебного  процесса. 

Дополнительный список зависит от предпочтений авторов рабочей программы. Он 

включает  учебники,  учебные  пособия,  справочники  и  другие  источники, 

расширяющие знания обучаемых по отдельным аспектам и проблемам курса.

     В  библиографическом  списке выделяются  издания,  предназначенные 

для учащихся,  и литература для педагога (как основная,  так и дополнительная). 

Список  литературы  включает  библиографические  описания  рекомендованных 

автором  программы  изданий,  которые  перечисляются  в  алфавитном  порядке  с 

указанием  автора,  названия  книги,  места  и  года  издания.  В  качестве 

дополнительной  литературы  могут  быть  предложены  материалы  из  учебно-

методических  комплектов  других  авторских  линий,  если  соблюдается 

единообразие методологической основы.

     Можно  посоветовать  оформлять  списки  литературы  по  основным 

разделам  программы,  что  является  очень  удобным  для  самостоятельной 

деятельности учащихся по изучению курса.

Учебно-методическое обеспечение

     Оборудование, методические и дидактические материалы и др.
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      В  течение  учебного  года  возможна  корректировка  планирования  в 

зависимости от уровня обучаемости и обученности классов, темпов прохождения 

программы,  других  ситуаций,  при  условии  прохождения  тем  в  соответствии  с 

Государственным стандартом обязательного минимума содержания образования.

Примерный алгоритм составления рабочей программы

Изучить  материал  примерной  программы,  рекомендованной  (допущенной) 

компетентными органами.

Провести организацию и структурирование содержания учебного материала 

(последовательность  изучения  тем),  распределить  содержание  образования  по 

годам обучения.

Расширить  исходя  из  представленных  академических  свобод  содержание 

разделов и тем примерной программы.

Дополнить требования к уровню подготовки учащихся.

Разработать  контрольно-измерительные  материалы  для  оценки  уровня 

подготовленности учащихся, а также оценки теоретических знаний и методических 

умений.

Внедрение рабочей программы

     Первый  этап. Рабочая  программа  подлежит  обязательной  экспертизе. 

Сначала она рассматривается на заседании школьного методического объединения 

учителей на предмет ее соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта.  Решение  методического  объединения  учителей 

отражается в протоколе заседания, а на последней странице рабочей программы 

ставится  гриф  согласования:  «СОГЛАСОВАНО».  Протокол  заседания 

методического  объединения  учителей  от  00.00.0000  №00.  Руководитель  МО 

(подпись).  Расшифровка  подписи.  Дата.  Если  в  школе  менее  трех  учителей-

предметников,  то  рабочая  программа  согласовывается  на  заседании  районного 

(городского) методического объединения.

     Если в рамках внутреннего рецензирования были сделаны замечания и 

пожелания, то программа отправляется на доработку.
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Рецензируемая  рабочая  программа  должна  удовлетворять  следующим 

условиям:

отвечать  современным  методическим  требованиям,  предъявляемым  к 

программным документам в отношении структуры и оформления;

иметь  признаки  локального  нормативного  документа,  т.е.  учитывать 

основные положения образовательной политики учреждения;

обеспечивать  последовательность  расположения  и  взаимосвязь  всех 

элементов содержания учебного предмета;

обеспечивать полноту раскрытия целей обучения

    Второй этап. Рабочая программа анализируется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе (далее УВР) на предмет соответствия программы 

учебному плану ОУ и требованиям государственных образовательных стандартов, 

а  также  проверяется  наличие  учебника,  предполагаемого  для  использования,  в 

федеральном  перечне  и  представляется  к  рассмотрению  на  педагогическом 

(методическом) совете школы перед началом учебного года, где она может быть 

принята  или  отправлена  на  доработку.  По  решению  педагогического 

(методического) совета рабочая программа может быть направлена для проведения 

процедуры внешнего рецензирования.

     На последней странице рабочей программы ставится гриф согласования: 

«СОГЛАСОВАНО».  Заместитель  директора  по  УВР  (подпись)  Расшифровка 

подписи. Дата.

При использовании данной программы без внесения каких-либо изменений в 

последующие годы достаточно проведения внутренней экспертизы.

      Третий  этап.  В  случае  положительного  заключения  педагогического 

(методического)  совета  школы  рабочая  программа  утверждается  руководителем 

образовательного учреждения и заверяется печатью (на титульном листе (вверху 

справа):  «УТВЕРЖДАЮ».  Директор  (подпись).  Расшифровка  подписи.  Дата.). 

Этот  этап  устанавливает  статус  рабочей  учебной  программы  как  локального 

нормативного  документа.     Рабочая  программа  после  утверждения  хранится  у 

педагогического работника, заместителя директора по УВР и предъявляется при 
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подготовке и проведении внутришкольного контроля за состоянием преподавания 

учебного предмета.

     Следует  особо  подчеркнуть,  что  при  составлении  рабочей  учебной 

программы  на  основе  примерных  программ,  рекомендованных  (допущенных) 

компетентными  органами,  учитель  выполняет  функции  составителя,  что  не 

предполагает присвоение ему авторского права на материал программы.

Задание 2

Приём детей и порядок ухода домой.

Утренний приём детей в школу:

При  прохождении  практики  «Первая  неделя  ребёнка  в  школе»  в  обязанности 

практиканта  входила  помощь педагогу  в  организации  приёма  детей  в  школу  и 

похода в столовую, сопровождение учащегося вне класса во время урока (туалет), 

проведение Веселой переменки в 1 «г» классе приём детей осуществляется с 7:50 

утра.  Я  вместе  с  учителем,  встречаем  детей  на  первом  этаже,  помогаем  им 

переодеться, после чего ведём в класс.

При этом возникают такие проблемы как:

1. Несвоевременный привод детей в школу.

а)  Родители  могут  привести  ребёнка  раньше,  до  того,  как  за  ним  спустится 

преподаватель. Вследствие этого ребенок остаётся один и испытывает дискомфорт, 

так же он предоставлен сам себе, что недопустимо в этом возрасте.

б) Родители приводят детей позже положенного времени.

До звонка:

Учитель и студенты заняты помощью детям, которые пришли во время и не могут 

уделить внимания опоздавшим, пока не закончат с остальными. Вследствие чего 

дети опять же предоставлены сами себе.

После звонка:
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Учитель и студенты уже помогли всем детям переодеться и отправились в класс. 

Опоздавший ребенок  отвлекает  остальных детей  и  самого  учителя  от  учебного 

процесса. Вследствие этого у учителя возникают проблемы с вниманием детей (его 

вновь нужно привлечь).

2. Отсутствие самостоятельности у детей.

Многие дети данной возрастной категории не могут самостоятельно переодеться. В 

классе  Екатерины  Валентиновны  26  человек.  Даже  при  нашей  помощи 

переодевание детей с такой проблемой очень долгий и сложный процесс. Во время 

своей  работы  я  бы  просила  более  старших  и  самостоятельных  учеников  мне 

помочь.  Так же в момент переодевания можно разговаривать с  детьми с целью 

уточнения и закрепления названий одежды и её деталей ( куртка, пуговица, шапка, 

тесёмка) и таких понятий, как «лево» и «право» (левый ботинок, правая перчатка).

Я бы попробовала разучить с детьми стихотворение:

Мы во всем порядок любим ,

Быстро раздеваемся.

Мы уже совсем большие-

Сами раздеваемся.

Никогда не забываем мы одежду просушить

И почистить, и повесить,

Аккуратно в шкаф сложить.

3. Дети, которые трудно расстаются с родителями.

Во время прохождения практики мы не столкнулись с такой проблемой, но это не 

является показателем того, что данная проблема не встретиться нам в будущем.

В своей практике я бы использовала такие способы:

а) Разрешила бы детям приносить из дома какую-нибудь «успокоительную» вещь, 

которую он мог бы достать на перемене.
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б) Попыталась бы ласково успокоить ребёнка, сказав : «Я очень рада, что ты сюда 

пришёл. А сейчас родителям пора на работу, а детям-в школу. Ты скоро увидишь 

свою маму, когда она придёт, что бы забрать тебя. Давай-ка пойдём в класс и на 

уроках  узнаем много  нового  и  интересного,  что  ты  потом сможешь рассказать 

своей маме». И, помахав маме на прощенье, уведу ребёнка.

Когда все дети переодеты и готовы, мы отправляемся в класс на урок.

После уроков, перед тем, как отправиться в раздевалку, Екатерина Валентиновна 

прости детей собрать все свои вещи в портфель и проверить порядок в классе. Так 

же напоминает ученикам правила поведения в раздевалке.

В процессе переодевания детей для ухода домой так же возникают некоторые 

проблемы:

1. Отсутствие пакета/мешка для сменной обуви.

У каждого ребёнка должна быть сменная обувь, соответственно и пакет/мешок для 

неё. Бывает, что размер пакета/мешка не вмещает сменную обувь или же вообще 

отсутствует.

2. Опоздание родителей.

Нередко бывают случаи, когда родители не приходят за ребёнком в обусловленное 

время. Эта ситуация приводит ребёнка в состояние дискомфорта, потерянности,  он 

считает, что его «забыли». Так же этот факт отвлекает учителя от его дел, которые 

связанны  непосредственно  с  оформлением  документации  или  подготовки  к 

следующим занятиям.

3. Группа продлённого дня.

После уроков ребёнку необходима смена обстановки. В случае с ГПД у ребёнка нет 

возможности отдохнуть от той обстановки, которая окружала его на протяжении 

учебного дня. Особенно важно забирать ребёнка в его первые дни в школе, так как 

он ещё всё-таки неуютно себя ощущает без окружения семьи.
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Очень важно, что бы ребёнка забирал близкий человек, который бы интересовался, 

как  прошёл его  день,  что нового он узнал,  что ему понравилось больше всего.

Ребёнку  необходимо  делиться  своими  новыми  ощущениями  от  школы  и 

одноклассников.

Для  себя  я  выявила  такой  список  проблем,  на  основании  которого  составила 

список тем, которые нужно обсудить на родительском собрании:

1. Почему важно приводить детей вовремя.

2. Почему нужно приучать детей к самостоятельности.

3. Почему важно объяснить ребёнку, что родители должны ходить на работу, а 

дети в школу.

4. Почему нужно нашить на вещи ребёнка его имя, фамилию и класс.

5. Почему нельзя забывать о сменной обуви.

6. Почему важно вовремя забирать ребёнка из школы.

7. Почему не стоит оставлять ребёнка в ГПД  в начале учебного года.

На основании всего выше изложенного я могу сделать вывод о том, что приём 

детей  и  порядок  ухода  домой  является  неотъемлемой  частью  воспитательного 

процесса, как детей, так и родителей.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.  РАЗРАБОТАНЫ:  Федеральной  службы по  надзору  в  сфере  защиты прав 

потребителей  и  благополучия  человека  (Брагина  И.В.,  Шевкун  И.Г.,  Яновская 

Г.В.);  ФГБУН  "ФИЦ  питания  и  биотехнологии"  (Никитюк  Д.Б.,  Батурин  А.К., 

Пырьева  Е.А.,  Гмошинская  М.В.,  Димитриева  С.А.,  Тоболева  М.А.);  ФБУН 

"Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены" Роспотребнадзора 

(Новикова И.И., Ерофеев Ю.В., Романенко С.П.); Управление Роспотребнадзора по 
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Брянской  области  (Самойленко  Т.Н.);  Управление  Роспотребнадзора  по 

Ставропольскому краю (Сорокина М.И.); ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Тульской области" (Денисова О.И.); ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

г.Москве  в  Юго-Восточном  округе  г.Москвы"  (Молдованов  В.В.).

2.  УТВЕРЖДЕНЫ Руководителем Федеральной службы по надзору в  сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека,  Главным государственным 

санитарным  врачом  Российской  Федерации  А.Ю.Поповой  18  мая  2020  г.

3.  ВВЕДЕНЫ  ВПЕРВЫЕ.

I. Общие положения и область применения

     

1.1.  Настоящие  методические  рекомендации  (далее  -  МР)  определяют 

основные  положения  по  организации  здорового  питания  обучающихся 

общеобразовательных  организаций,  в  том  числе  обучающихся  1-4  классов.

1.2.  МР  предназначены  для  юридических  лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей,  оказывающих  услуги  по  организации  питания  в 

общеобразовательных  организациях;  для  юридических  лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей,  поставляющих  (реализующих)  пищевые  продукты  и 

продовольственное  сырье  в  общеобразовательные  организации; 

общеобразовательных организаций, органов управления образованием, органов и 

учреждений  Роспотребнадзора.

1.3. МР направлены на организацию здорового питания, в том числе горячего в 

общеобразовательных  организациях,  формирование  принципов  рационального, 

сбалансированного  питания  при  оказании  услуг  по  организации  питания. 

Реализованы принципы здорового питания, в том числе включающие уменьшение 

количества  потребляемых  кондитерских  изделий,  колбасных  изделий,  сахара  и 
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соли.

1.4. В МР предложены варианты базового меню для разработки региональных 

типовых  меню,  учитывающих  территориальные,  национальные  и  другие 

особенности  питания  населения.

II. Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях

     

2.1. Здоровое питание предусматривает первый прием пищи ребенком дома с 

учетом  режима  дня  и  организации  образовательного  процесса.

2.2.  Обучающиеся  общеобразовательных  организаций,  в  зависимости  от 

режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и 

(или) обеда. Продолжительность перемены для приема пищи должна составлять не 

менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую 

или  третью  перемены.

2.3.  Завтрак  должен  состоять  из  горячего  блюда  и  напитка,  рекомендуется 

добавлять  ягоды,  фрукты  и  овощи.

Завтрак для обучающихся 1-4 классов должен содержать 12-16 г белка, 12-16 г 

жира и 48-60 г углеводов, для обучающихся старших классов - 15-20 г белка, 15-20 

г жира и 60-80 г углеводов. Ассортимент продуктов и блюд завтрака должен быть 

разнообразным и может включать на выбор: крупяные и творожные блюда, мясные 

или  рыбные  блюда,  молочные  продукты  (в  том  числе  сыр,  сливочное  масло), 

блюда из яиц, овощи (свежие, тушеные, отварные), макаронные изделия и напитки.

2.4. Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не допускается 

замена  обеда  завтраком.
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Обед  должен  включать  закуску  (салат  или  свежие  овощи),  горячее  первое, 

второе блюдо и напиток. Обед в зависимости от возраста обучающегося, должен 

содержать  20-25  г  белка,  20-25  г  жира  и  80-100  г  углеводов.

Для  реализации  принципов  здорового  питания  целесообразно  дополнение 

блюд  свежими  фруктами,  ягодами.  При  этом  фрукты  должны  выдаваться 

поштучно.

2.5. Меню разрабатывается на период не менее двух учебных недель, с учетом 

требуемых  для  детей  поступления  калорийности,  белков,  жиров,  углеводов, 

витаминов и микроэлементов, необходимых для их нормального роста и развития.

Меню  обеда  должно  быть  составлено  с  учетом  получаемого  школьного 

завтрака.  Если  на  завтрак  выдавалось  крупяное  блюдо  (каша,  запеканка, 

макаронные изделия и пр.),  то на обед -  мясное или рыбное блюдо с овощным 

гарниром  (картофель  отварной,  пюре,  капуста  тушеная,  овощное  рагу  и  пр.).

Для  обеспечения  биологической  ценности  в  питании  детей  рекомендуется 

использовать:

-  продукты  повышенной  пищевой  ценности,  в  т.ч.  обогащенные  продукты 

(макро -  микронутриентами,  витаминами,  пищевыми волокнами и биологически 

активными  веществами);

-  пищевые  продукты  с  ограниченным  содержанием  жира,  сахара  и  соли.

Содержание вносимой в блюдо соли на каждый прием пищи не рекомендуется 

превышать  1  грамм  на  человек.
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При разработке меню рекомендуется руководствоваться следующим: включать 

блюда,  технология  приготовления  которых  обеспечивает  сохранение  вкусовых 

качеств,  пищевой  и  биологической  ценности  продуктов  и  предусматривает 

использование  щадящих  методов  кулинарной  обработки.

Наименования блюд и кулинарных изделий в меню должны соответствовать их 

наименованиям,  указанным  в  используемых  сборниках  рецептур.

Изготовление  готовых  блюд  осуществляется  в  соответствии  с 

технологическими  картами,  в  которых  указывается  рецептура  и  технология 

приготовления  блюд  и  кулинарных  изделий.

В  меню не  допускается  включать  повторно  одни  и  те  же  блюда  в  течение 

одного  дня  и  двух  последующих  дней.

При составлении меню (завтраков, обедов, полдников, ужинов) рекомендуется 

использовать среднесуточные наборы продуктов (приложение 1 к настоящим МР).

Меню  разрабатывается  с  учетом  сезонности,  необходимого  количества 

основных  пищевых  веществ  и  требуемой  калорийности  суточного  рациона, 

дифференцированного  по  возрастным  группам  (классам)  обучающихся 

(приложение 2 к настоящим МР). На основе предлагаемых вариантов меню могут 

быть разработаны другие варианты в зависимости от региональных, национальных 

и  других  особенностей  при  условии  соблюдения  требований  к  содержанию  и 

соотношению  в  рационе  питания  основных  пищевых  веществ.

Для  обучающихся,  нуждающихся  в  лечебном  питании,  разрабатывается 

отдельное меню в соответствии с утвержденным набором продуктов для данной 

патологии.
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В  исключительных  случаях  (нарушение  графика  подвоза,  отсутствие 

необходимого  запаса  продуктов  и  т.п.)  может  проводиться  замена  блюд. 

Заменяемые продукты (блюда) должны быть аналогичны заменяемому продукту 

(блюду)  по  пищевым  и  биологически  активным  веществам  (приложение  3  к 

настоящим  МР).

2.6.  Разрабатываемое  для  обучающихся  1-4  классов  меню  должно  отвечать 

следующим  рекомендациям:

2.6.1. Энергетическая ценность школьного завтрака должна составлять 400-550 

ккал  (20-25%  от  суточной  калорийности),  обеда  -  600-750  ккал  (30-35%).

2.6.2. Для общеобразовательных организаций, расположенных в Арктической 

зоне,  необходимо повышать суточную калорийность пищевого рациона на 10%.

2.6.3. Суточный режим питания по отдельным приемам пищи и в зависимости 

от  сменности  занятий  обучающихся  представлен  в  таблице  1.  На  домашние 

завтраки обучающихся в первую смену от суточного потребления в среднем может 

приходится  до  10%  энергетической  ценности.

Таблица 1

Режим питания по приемам пищи

1 смена 2 смена

Прием 

пищи

Часы 

приема

% к суточной 

калорийности

Прием 

пищи

Часы 

приема

% к суточной 

калорийности

Завтрак 9.30-11.00 20-25 Завтрак 7.30-8.30 20-25

Обед 13.30-

14.30

35 Обед 12.30-

13.30

30-35

Полдник 15.30-

16.30

10-15 Полдник 15.30-

16.30

10-15
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Ужин 18.30-

19.30

20-25 Ужин 18.30-

19.30

20-25

2.6.4.  При  составлении  меню  необходимо  соблюдать  требования  по  массе 

порций  (блюд).  Рекомендуемая  масса  блюд  (порций)  с  учетом  возраста 

обучающихся  представлена  в  таблице  2.

Таблица 2

Рекомендуемая масса порций блюд для обучающихся различного возраста

Название блюд Масса порций (в граммах, мл) 

для  обучающихся  двух 

возрастных групп

с 7 до 11 лет с  12  лет  и 

старше

Каша,  овощное,  яичное,  творожное,  мясное 

блюдо

150-200 200-250

Напитки  (чай,  какао,  сок,  компот  молоко, 

кефир и др.)

200 200

Закуски (салат, овощи в нарезке и т.п.) 60-100 60-150

Суп 200-250 250-300

Мясо, котлета 80-120 100-120

Гарнир 150-200 180-230

Фрукты (поштучно) 100-120 100-120

2.7. Информация о питании детей, в том числе меню, доводится до родителей и 

детей  любым  доступным  способом  (размещается  в  обеденном  зале,  на  доске 

(стенде)  информации,  на  сайте  общеобразовательной  организации  и  т.п.).

III.  Объемно-планировочные  решения  и  размещение  организаций 

общественного питания в общеобразовательных организациях
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3.1.  Организациями  общественного  питания  общеобразовательных 

организаций  для  обслуживания  обучающихся  могут  быть:

-  базовые  организации  школьного  питания  (комбинаты школьного  питания, 

школьно-базовые  столовые  и  т.п.),  которые  осуществляют  закупки 

продовольственного сырья, производство кулинарной продукции, снабжение ими 

столовых  общеобразовательных  организаций.

В  базовых  организациях  питания,  столовых  общеобразовательных 

организаций, работающих на продовольственном сырье и (или) полуфабрикатах, 

должны быть предусмотрены объемно-планировочные решения, набор помещений 

и  оборудование,  позволяющие  осуществлять  приготовление  безопасной,  с 

максимальным  сохранением  пищевой  ценности,  кулинарной  продукции  и  ее 

реализацию;

- столовые, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах, 

которые производят и (или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным по 

дням  недели  меню;

- столовые-доготовочные, на которых осуществляется приготовление блюд и 

кулинарных  изделий  из  полуфабрикатов,  порционирование  и  выдача  блюд;

-  буфеты-раздаточные,  осуществляющие  реализацию  готовых  блюд, 

кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий, приготовление горячих 

напитков.

3.2. Питание обучающихся может осуществляться в помещениях, находящихся 

в  основном здании общеобразовательной организации,  пристроенных к  зданию, 

или  в  отдельно  стоящем здании.  Рекомендуемый набор  помещений приведен  в 
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приложении  4  к  настоящим  МР.

3.3.  При  оснащении  пищеблоков  необходимо  учитывать  современные 

тенденции  по  использованию  технологического  оборудования.  При  оснащении 

пищеблоков необходимым технологическим оборудованием и кухонной посудой 

(кастрюли с крышками, противни с крышками, гастроемкости с крышками и т.п.) 

учитываются количество приготавливаемых блюд, их объемы и виды (1-е, 2-е или 

3-е  блюдо),  ассортимент  основных  блюд  (мясо,  рыба,  птица),  мощность 

технологического  оборудования  и  т.п.

Примерный  расчет  технологического  оборудования  и  кухонной  посуды  для 

пищеблоков:

-  в  соответствии  с  рецептурными  сборниками,  расчет  закладки  продуктов 

первых  и  третьих  блюд  проводится  на  1000  мл.

Например, при организации обедов для обучающихся в количестве 400 человек 

необходимо приготовить не менее 100 литров 1-го блюда (400х250 мл) и 80 литров 

третьего  (400х200  мл),  следовательно,  для  первых  блюд  необходимо  иметь  не 

менее 2 кастрюль объемом по 50 л, для третьих - 2 кастрюли объемом по 40 л;

-  в  составе  технологического  оборудования  необходимо  предусмотреть 

наличие  не  менее  2-х  электроплит  на  4  конфорки  каждая.  При  наличии 

электрокотла  (объемом  не  менее  100  л)  возможно  использование  одной 

электроплиты  на  6  конфорок.

Объем (выход) готовых гарниров составляет не менее 150 гр, следовательно, 

для гарниров необходимо наличие не менее 2 кастрюль объемом по 40 л (400х150 

гр).
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Объем (выход) основных блюд (из мяса, рыбы, птицы) составляет не менее 80 

гр. Для основных блюд необходимо наличие не менее 2 кастрюль объемом 20 л 

(400  чел.80  гр).

Для  реализации  принципов  здорового  питания,  в  современных  условиях  при 

строительстве, реконструкции, модернизации, капитальных ремонтах пищеблоков, 

рекомендуется  проводить  их  оснащение  пароконвекционными  автоматами 

(пароконвектоматы),  в  которых  возможно  одномоментное  приготовление 

основных  блюд  на  всех  обучающихся  (400-450  чел.).  Пароконвектоматы 

обеспечивают гастроемкостями установленных техническим паспортом объемов и 

конфигураций.  Количество  пароконвектоматов  рассчитывается,  исходя  из 

производственной  мощности  и  количества  обучающихся.

С  учетом  использования  щадящих  методов  приготовления  блюд  (парение, 

тушение, припускание и т.п.) и современных технологий приготовления основных 

блюд  на  пищеблоке  необходимо  наличие  электрического  духового  (или 

жарочного)  шкафа  (на  3  или  4  секции),  электросковороды.

Для раздачи основных блюд, приготовленных и (или) подаваемых с соусами, 

необходимо  наличие  на  пищеблоке  специального  кухонного  инвентаря 

(разливочные ложки, соусницы) с мерной меткой установленных объемов (50, 75 

мл и т.д.). Для соусов необходимо наличие не менее 3 кастрюль объемом по 10 л. 

(400  чел.75  мл).

Для раздачи блюд жидкой (полужидкой) консистенции (первые, третьи блюда, 

жидкие  каши,  молочные  супы  и  т.п.)  необходимо  наличие  на  пищеблоке 

специального  кухонного  инвентаря  (ковши)  с  длиной  ручки,  позволяющей  при 

приготовлении и раздаче перемешивать весь объем блюда в кастрюле, с мерной 

меткой  установленных  объемов  (200,  250  мл  и  т.д.).
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3.4.  Производственные  помещения  пищеблоков  оснащаются  достаточным 

количеством  холодильного  оборудования  для  обеспечения  условий,  сроков 

хранения  и  товарного  соседства  различных  видов  продуктов  и  сырья.

3.5.  Всё  установленное  в  производственных помещениях  технологическое  и 

холодильное  оборудование  должно  находиться  в  исправном  состоянии.

В  случае  выхода  из  строя  какого-либо  технологического  оборудования 

необходимо  внести  изменения  в  меню.

Ежегодно  перед  началом  нового  учебного  года  проводится  технический 

контроль  исправности  технологического  оборудования.

3.6.  При доставке готовых блюд и холодных закусок в буфеты-раздаточные 

должны использоваться изотермические емкости, внутренняя поверхность которых 

выполнена  из  материалов,  отвечающих  требованиям,  предъявляемым  к 

материалам, разрешенным для контакта с пищевыми продуктами и поддерживает 

требуемый  температурный  режим.

3.7.  В  буфетах-раздаточных  должны  быть  предусмотрены  объемно-

планировочные  решения,  набор  помещений  и  оборудование,  позволяющие 

осуществлять  реализацию  блюд,  кулинарных  изделий,  а  также  приготовление 

горячих  напитков  и  отдельных  блюд.

Буфеты-раздаточные  оборудуются  минимальным  набором  помещений  и 

оборудования:

-  не  менее  2-х  моечных  ванн  (или  одной  2-х  секционной)  с  обеспечением 

горячей  и  холодной  воды  к  ним  через  смесители  с  душевыми  насадками;
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-  раковина  для  мытья  рук;

-  два  цельнометаллических  производственных  стола:  один  -  для 

термоконтейнеров,  второй  -  для  нарезки  (хлеба,  овощей,  сыра,  масла  и  т.п.);

-  холодильник  (холодильный  шкаф);

-  стеллаж (шкаф)  для  хранения  чистых:  кухонного  разделочного  инвентаря, 

ножей,  досок,  столовой  посуды  и  приборов.

Перед  входом в  комнату  для  приема пищи или непосредственно в  комнате 

устанавливается  не  менее  2-х  раковин  для  мытья  рук  обучающихся.

3.8. Порционирование и раздача блюд осуществляется персоналом пищеблока 

в одноразовых перчатках, кулинарных изделий (выпечка и т.п.) - с использованием 

специальных  щипцов.

IV. Обеспечение контроля качества и организации питания обучающихся

     

4.1.  Общеобразовательная  организация  является  ответственным  лицом  за 

организацию  и  качество  горячего  питания  обучающихся.

4.2.  Независимо  от  организационных  правовых  форм,  юридические  лица  и 

индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с организацией 

и (или) обеспечением горячего питания обучающихся обеспечивают реализацию 

мероприятий,  направленных  на  охрану  здоровья  обучающихся,  в  том  числе:

-  соблюдение  требований  качества  и  безопасности,  сроков  годности, 

поступающих  на  пищеблок  продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов;
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- проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП;

-  проведение  лабораторного  контроля  качества  и  безопасности  готовой 

продукции  в  соответствии  с  рекомендуемой  номенклатурой,  объемом  и 

периодичностью  проведения  лабораторных  и  инструментальных  исследований 

(приложение  5  к  настоящим  МР).

Лабораторные  и  инструментальные  исследования  обеспечивают 

подтверждение  безопасности  приготовляемых  блюд,  их  соответствие 

гигиеническим  требованиям,  предъявляемых  к  пищевым  продуктам,  а  также  - 

подтверждение  безопасности  контактирующих  с  пищевыми  продуктами 

предметами  производственного  окружения.

4.3.  Общеобразовательная  организация  разъясняет  принципы  здорового 

питания  и  правила  личной  гигиены  обучающимся.

4.4.  Во время организации внеклассной работы педагогическому коллективу 

рекомендуется проведение бесед, лекций, викторин, иных форм и методов занятий 

по гигиеническим навыкам и здоровому питанию, в том числе о значении горячего 

питания,  пищевой  и  питательной  ценности  продуктов,  культуры  питания.

4.5. Наглядными формами прививания навыков здорового питания могут быть 

плакаты, иллюстрированные лозунги в столовой, буфете, в "уголке здоровья" и т.п.

4.6.  Решение  вопросов  качественного  и  здорового  питания  обучающихся, 

пропаганда  основ  здорового  питания  рекомендуется  организовывать  во 

взаимодействии  образовательной  организации  с  общешкольным  родительским 

комитетом,  общественными  организациями.
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4.7.  При  подготовке  к  проведению  конкурсных  процедур  (аукционов)  по 

поставке  продуктов  и  (или)  организации  питания  обучающимся 

общеобразовательной  организацией  или  лицом,  ответственным  за  проведением 

данных  процедур,  определяются  виды  и  количественные  объемы  необходимых 

продуктов, а также предъявляются технические характеристики качества каждого 

наименования продукта (приложение 6 к настоящим МР). Данные характеристики 

учитываются  и  при  определении  прямых  поставок  продукции  (без  конкурсных 

процедур).

4.8. При подготовке технического задания на проведение конкурса (аукциона и 

пр.)  на  поставку  продуктов,  необходимо  вносить  такие  характеристики,  как 

калибровка фруктов (определение среднего веса (яблока 100-120 гр, мандарин - 60-

70  гр  и  др.);  кроме  того,  обязательными  условиями  является  соответствие 

продуктов  (по  наименованиям,  группам)  требованиям технических  регламентов.

V. Организация мониторинга горячего питания

     

5.1. Мониторинг горячего питания проводится с целью оценки эффективности 

организации  горячего  здорового  питания  обучающихся  в  общеобразовательных 

организациях,  повышения  доступности  здорового  питания,  формирования  у 

обучающихся  навыков  здорового  питания.  Мониторинг  проводят  учредитель 

общеобразовательной  организации,  государственные  и  муниципальные  органы 

управления образованием и орган управления общеобразовательной организацией.

5.2.  Показателями  мониторинга  горячего  питания  являются:

-  количество  обучающихся  всего,  в  т.ч.  1-4  классов,  5-11  классов;
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-  количество  обучающихся  в  первую  смену  всего,  в  т.ч.  1-4  классов,  5-11 

классов;

-  количество  обучающихся  во  вторую смену  всего,  в  т.ч.  1-4  классов,  5-11 

классов;

-  тип  пищеблока  (столовые,  работающие  на  продовольственном  сырье, 

столовые, работающие на полуфабрикатах (доготовочные), буфеты-раздаточные);

-  количество  посадочных  мест  в  обеденном  зале;

-  соответствие  меню  положениям  настоящих  рекомендаций;

-  организация  и  проведение  производственного  контроля  и  лабораторных 

исследований  (испытаний)  в  соответствии  с  положениями  настоящих 

рекомендаций;

- наличие родительского (общественного контроля) за организацией питания 

детей;

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;

-  информация  по  выполнению  контрактных  обязательств  о  качестве  и 

безопасности поставляемых пищевых продуктов;

-  удовлетворенность  питанием  обучающихся  и  родителей.

5.3.  С  целью  автоматизации  процедур  сбора  и  оценки  показателей 

используются  программные  средства.

Приложение  1

к МР 2.4.0179-20
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Среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, используемые для 

приготовления  блюд  и  напитков,  для  обучающихся  общеобразовательных 

организаций (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки)

N Наименование пищевой продукции или группы 

пищевой

Итого за сутки

продукции 7-11 лет 12  лет  и 

старше

1 Хлеб ржаной 80 120

2 Хлеб пшеничный 150 200

3 Мука пшеничная 15 20

4 Крупы, бобовые 45 50

5 Макаронные изделия 15 20

6 Картофель 187 187

7 Овощи  (свежие,  мороженые, 

консервированные),  включая  соленые  и 

квашеные*, в т.ч. томат-пюре, зелень, г

280 320

8 Фрукты свежие 185 185

9 Сухофрукты 15 20

10 Соки  плодоовощные,  напитки 

витаминизированные, в т.ч. инстантные

200 200

11 Мясо 1-й категории 70 78

12 Субпродукты (печень, язык, сердце) 15 20

13 Птица (цыплята-бройлеры потрошеные - 1 кат) 35 53

14 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое 58 77

15 Молоко 2,5%; 3,5% 300 300

16 Кисломолочная пищевая продукция 150 180

17 Творог (не более 9% м.д.ж.) 50 60

18 Сыр 10 12

19 Сметана (не более 15% м.д.ж.) 10 10

20 Масло сливочное 30 35
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21 Масло растительное 15 18

22 Яйцо, шт. 1 1

23 Сахар** 30 35

24 Кондитерские изделия 10 15

25 Чай 0,4 0,4

26 Какао-порошок 1,2 1,2

27 Кофейный напиток 2 2

28 Дрожжи хлебопекарные 1 2

29 Крахмал 3 4

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5

31 Специи 2 2

Примечание:  в  период  проведения  спортивных  соревнований,  сборов  (игр), 

слетов  и  т.п.  нормы  питания  должны  быть  увеличены  не  менее  чем  на  10%.

* - соленые и квашеные овощи - не более 10% от общего количества овощей.

** - в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования 

пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара 

должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовой 

пищевой продукции.

Задание 3

Метод наблюдения на уроках в начальной школе

На  сегодняшний  день  вместо  простой  передачи  знаний,  умений  и  навыков  от 

учителя  к  ученику  приоритетной  целью  школьного  образования  становится 
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развитие  способности  обучающегося  самостоятельно  ставить  учебные  цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

иначе говоря – формирование умения учиться. Важнейший задачей современной 

системы  образования  является  формирование  совокупности  «универсальных 

учебных действий», которые обеспечивают возможность каждому обучающемуся 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения,  уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты. Они создают 

условия развития личности и её самореализации.

ФГОС  НОО  среди  целей,  которые  должны  достигаться  на  начальном  этапе 

обучения,  предписывает  развитие  у  обучающихся  разнообразных  способов 

действий, в том числе универсальных учебных.  Каждый предмет в зависимости от 

предметного  содержания  имеет  определенные  возможности  для  формирования 

УУД.

Среди  конкретных  видов  деятельности  ФГОС  НОО  рекомендует  «применение 

методов информативного поиска». Одним из них является метод наблюдений. В 

дидактике  и  психологии этот  вид  деятельности  признан  наиболее  доступным и 

отвечающим природе  ребенка.  Следовательно,  наблюдение  как  метод  обучения 

должен быть предпочтительным в начальном обучении. Это положение в методике 

начального  обучения  признавалось  с  давних  времен.  Так,  К.Д.Ушинский 

настойчиво рекомендовал проводить с детьми наблюдения, так как при этом «… в 

памяти  нашей  сохраняются  с  особенной  точностью  те  образы,  которые  мы 

восприняли сами посредством созерцания, и что к такой врезавшейся в нас картине 

легко и прочно привязываем даже отвлеченные идеи, которые без того изгладились 

так быстро».[11]

Процесс  познания  мира  начинается  с  ощущений –  человек  должен  с  помощью 

органов  чувств  выделить  предмет  и  сравнить  его  с  другими.  Вахтеров  В.П. 

Опираясь  на  достижения  психологии  и  естественных  наук,  он  убедительно 

доказывал,  что  «настоящие  знания  лишь  те,  которые  приобретены  личными 
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наблюдениями,  опытами  и  собственными  размышлениями  над  лично 

исследованными фактами.»[10]

Для этого ощущения «поставляют» сведения о предмете: какого он цвета, запаха, 

вкуса, каков на ощупь, из каких состоит форм… значение чувственного познания 

столь  велико,  что  от  него  зависит  развитие  других  сфер  личности  человека: 

познавательной деятельности  (умеет замечать изменения, умеет наблюдать, дает 

пробную  сенсорную  характеристику  предмета),  личностных  качеств 

(любознателен, внимателен, обладает развитой наблюдательностью).

Задача  сенсорного развития –  одна из  важнейших в  начальной школе.  Учитель 

должен  сформировать  у  детей  умения  использовать  при  решении  различных 

учебных  задач  накопленные  чувственные  впечатления,  осуществлять 

целенаправленные  наблюдения,  давать  развернутую  характеристику  предмета, 

замечать происходящие в нем изменения, выделять существенные признаки и т.д. 

кроме  того,  педагог  должен  постараться  устранить  недостатки  сенсорного 

развития, восполнить имеющиеся в нем проблемы. [5, с. 348]

Приведем пример.

«В 1-м классе учитель предлагает школьникам поделиться своими впечатлениями 

от  прогулки  в  осенний  лес.  Вова увидел три  большие  сосны,  несколько  берез, 

опавшую  листву.  Дима заметил кроме  этого  пенек  с  веселым  семейством 

опят, почувствовал горький  вкус  рябинки,  запах  прелой  осенней 

листвы, услышал шорох  ежа,  устраивающегося  на  зимний  сон.  Обратите 

внимание  на  то,  сколько  ощущений  было  «задействовано»  при  наблюдении  у 

первого мальчика и сколько у второго? И результат получился разный – рассказ у 

Вовы примитивный и неинтересный, а у Димы – полный неожиданных открытий.  

Чувственный – бесчувственный, нравственный – безнравственный – эти понятия 

отражают  зависимость  духовного  облика  человека,  его  отношения  с  другими 

людьми от богатства чувственных представлений, от их силы и мотивации.
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Чем  лучше  развиты  ощущения,  чем  больше  замечает  человек  свойств, 

принадлежащих предмету или явлению, тем более глубоким будет и отношение к 

этому предмету, тем сильнее чувства, вызванные «общением» с ним».

В последние годы наметилась тенденция к интеллектуализации процесса обучения 

и  воспитания.  Акцент  на  увеличение  объема  знаний  без  опоры  на  развитие 

эмоциональной  и  познавательной  сферы  приводит  к  эмоциональной  скудности, 

невосприимчивости, равнодушию к объектам окружающего мира, преобладанию 

рационального  подхода  в  их  оценке.  Как  для  любой  деятельности  требуются 

навыки и умения,  так и для эстетического познания окружающего мира нужны 

культура  восприятия,  культура  чувств.  Эти  задачи  решаются  прежде  всего  в 

процессе наблюдений.[2, с.36 - 40]

Наблюдение  –  это  целенаправленное,  более  или  менее  длительное  восприятие, 

дающее возможность всесторонне рассмотреть объект окружающего мира, увидеть 

происходящие в нем изменения,  определить их причины и условия протекания. 

Наблюдение  как  восприятие  тесно  связано  с  мышлением,  поскольку  активная 

форма чувственного познания, в результате которого человек накапливает факты, 

представления о том или ином явлении, связана с мышлением. Наблюдатель делает 

выводы, обобщения, выделяет закономерности и связи.

Наблюдения  -  важнейший  источник  знаний  об  окружающем  мире.  Они  дают 

материал,  основу,  на  которой  строятся  мыслительные  операции.  Наблюдая 

предметы и  явления  в  самой природе,  учащиеся  исследуют их  всеми органами 

чувств и убеждаются, что они реально существуют, а не в нашем сознании.

Наблюдения  за  предметами  способствуют  накоплению  у  обучающихся  запаса 

достоверных  конкретно-образных  представлений  об  окружающей 

действительности.  В  ходе  наблюдений  обучающиеся  получают  и  определенные 

практические умения и навыки. Наблюдения оказывают глубокое воздействие на 

всестороннее развитие личности ребенка.
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Наблюдение  как  восприятие  тесно  связано  с  мышлением,  поскольку  основная 

форма чувственного познания, в результате которого человек накапливает факты, 

представления  о  том  или  ином  предмете  или  явлении,  связана  с  мышлением. 

Наблюдатель  делает  выводы,  обобщения,  выделяет  закономерности  и  связи. [6, 

с.27 -29]

Наблюдение характеризуется большой активностью личности. Мы воспринимаем 

не  все  из  того,  что  бросилось  нам  в  глаза,  а  вычленяем  наиболее  важное  и 

интересное для себя. Восприятие, внимание, мышление и речь объединяются при 

наблюдении в единый процесс.

Ясно,  что  такое  умение  является  весьма  ценным  качеством  личности.  Мир 

наблюдательного человека всегда богат яркими впечатлениями и представлениями.

Таким образом,  наблюдение -  это восприятие,  тесно связанное с  деятельностью 

мышления: сравнением, синтезом, анализом.

Правильно  спланированные  и  целесообразно  организованные  наблюдения 

развивают познавательную деятельность школьников, их интерес к окружающему 

миру. [11]

Методические подходы к организации и проведению наблюдений

Наблюдать предметы и явления можно в любой составляющей окружающего мира: 

в  природе,  окружающей  социальной  среде,  помещении,  на  различного  рода 

изображениях.

Обучающиеся наблюдают как самостоятельно, так и под руководством учителя.

Правильно организованные наблюдения помогают воспитанию таких необходимых 

качеств,  как  трудолюбие,  аккуратность,  дисциплинированность,  чувство 

ответственности перед коллективом, бережное отношение к приборам, школьному 

имуществу,  способствуют  воспитанию  воли  и  упорства  в  достижении  цели, 

выработке у обучающихся умения работать систематически, развивать инициативу 

и самостоятельность.
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При  правильной  организации  наблюдений  у  обучающихся  развиваются  навыки 

пользования  некоторыми  приборами,  умения,  необходимые  при  оформлении 

записей  наблюдений,  составлении  и  чтении  диаграмм  и  др.  Все  эти  умения  и 

навыки имеют большое значение в подготовке обучающихся к самостоятельной 

практической деятельности.[3, с.30]

Хорошо  известная  народная  пословица  гласит:  «Мало  смотреть,  надо  уметь 

видеть».  Поэтому  важно  умело  организовать  проведение  наблюдений  и 

методически правильно их построить. Эту работу можно проводить в следующей 

последовательности: выбор учителем объекта наблюдений; подготовка учащихся к 

наблюдениям;  формирование  простейших  представлений  и  понятий;  четкая 

постановка  цели  наблюдений;  разработка  заданий  и  распределение  их  между 

детьми;  приготовление  оборудования  для  наблюдений;  запись  результатов 

наблюдений;  обработка  наблюдений  и  предварительные  выводы  из  них; 

установление простейших причин, следствий, связей; использование наблюдений в 

учебной работе и практической деятельности.

«Важными требованиями из тех, которые предъявляются к наблюдениям, являются 

их  планомерность,  целенаправленность,  конкретность  и  систематичность. 

Результативность  наблюдений  в  значительной  степени  зависит  от  активности  в 

этой  деятельности  обучающихся.  Учитель  определяет  формы  наблюдений, 

организует  их.  Прежде  всего  это  экскурсии  и  практические  работы  по 

исследованию предметов  окружающего  мира  на  уроках  в  классе.  Однако  запас 

наблюдений, сделанных в учебное время, недостаточен для формирования знаний 

об окружающем мире, поэтому обучающиеся ведут наблюдения и во внеурочное 

время, самостоятельно. Но и самостоятельные наблюдения детей, выполняемые в 

учебных целях, также организуются и контролируются учителем.» [5, с.40]

 Таким образом, наблюдения способствуют реализации деятельностного подхода в 

обучении,  признанного  ФГОС  ООН  в  качестве  важнейшего.  Кроме  того,  они 

призваны развивать в детях важное качество личности – наблюдательность. Это 

важнейшая  познавательная  способность,  необходимая  не  только  для  успешного 
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учения. Она – ценнейшее качество любого специалиста. Быть наблюдательным – 

значит уметь смотреть и видеть, слушать и слышать. Достигается это в процессе 

кропотливой работы учителя и обучающихся путем многократных повторений и 

упражнений,  которые  могут  быть  организованы  в  разнообразных  играх  через 

специальные приемы. [6,с.12]

Процесс наблюдения начинает с того, что учитель предлагает осмотреть объект в 

целом, чтобы у обучающихся  сложилось о нем целостное представление. Затем 

следует организовать рассмотрение предмета по частям. Необходимо ограничить 

внимание, сосредоточив его лишь на некоторых частях, иногда всего на одной. [7, 

с.40]

Другой  прием-  имитация  учеником  движений  и  звуков  предметов,  явлений 

окружающего  мира.  Например,  повторить  руками  движения  крыльев  птицы, 

падающих листьев, и т.д.; голосом – звук грома, пение птицы или звуки других 

животных и т.д.  попытка таких имитаций заставляет обучающихся внимательно 

всматриваться, вслушиваться в явления, улавливать такие тонкости, которые при 

первом наблюдении прошли мимо внимания.

Интересен и еще один прием, заставляющий обучающихся внимательно смотреть 

на предмет: не подсказывать результаты наблюдений, а предложить обучающимся 

самим  добиться  этих  результатов,  исследовать  объект,  сделать  для  себя 

«открытие».

Одним  из  важных  путей  поддерживания  интереса  к  наблюдениям  являются 

использование их в учебном процессе, выполнение на их основе разнообразных 

творческих работ не только на  уроках по окружающему миру,  но и на  уроках 

чтения, русского языка, ИЗО, технологии и т.п.[8, с.104 - 107]

Испытанным  приемом  продуктивных  наблюдений  является  их  фиксирование. 

Необходимость фиксирования результатов наблюдений способствует развитию у 

обучающихся  потребности  выполнять  эту  деятельность  с  большим  внимание  и 
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ответственностью,  знакомит  обучающихся  с  одним  из  существенных  способов 

хранения информации, что очень важно для развития информационной культуры.

Таким  образом,  наблюдение  является  ведущим  методом  обучения  младших 

школьников, выполняющим серьезные развивающие функции

Наблюдение и анализ уроков

Цветопись:

Мое настроение – радостное, восторженное

Настроение класса – спокойное, уравновешенное

Настроение учителя – восторженное

Схема анализа урока

Предмет-Литературное чтение

Класс-1

Тема- «Народные сказки»

Критерии наблюдения Анализ

Активность  учащихся  на 

разных этапах урока:

-  способы  побуждения 

учащихся  к  активному 

учению,

Ребята на уроке очень активны, поднимают 

руки, отвечают на вопросы учителя.

Учитель  доступно  объясняет  тему  урока, 

способствуя умственной работе детей.
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- примеры обучения

умственной работе,

-  способы  создания 

ситуаций успеха на уроке,

-  способы  улучшения 

настроения  учащихся  во 

время урока.

Ребята  отвечают  на  все  заданные  вопросы 

учителя,  делают  различные  виды  работ, 

получают положительные оценки.

Проведение  различных  физ.  минуток  и 

коллективная работа учащихся.

Общий вывод:  Проанализировав посещенный мною урок можно сделать вывод, 

что  внимание  в  учебной  деятельности  ученика  играет  большую  роль.  Учитель 

должен различными видами и формами работы на уроке формировать внимание 

учащихся.

Наблюдение и анализ уроков

Цветопись:

Мое настроение – светлое, приятное

Настроение класса – уравновешенное, радостное

Настроение учителя – приятное, спокойное

Схема анализа урока 

Предмет-Математика
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Тема-" Решение задач"

Критерии наблюдения Анализ

 Гуманистическая  направленность 

личности учителя:

 уважение личности ученика

 вера в способности ученика

 помощь в самосовершенствовании

 любовь к детям

Учитель  во  время  урока 

относился  к  ученикам 

уважительно,  работала  со 

всем классом.

 Учитель  верит  в 

каждого  ученика, 

относится  ко  всем 

равно,  не  занижает 

самооценку учащегося.

 Учитель внушает детям, 

что  они  должны 

пополнять  свой  запас 

знаний.

Учитель  отдаёт  все  силы, 

знания, воспитывает.

Переживает за них в трудную 

минуту.
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Общий  вывод:  Наблюдая  за  уроком,  было  видно  уважительное  отношение  к 

детям,это хорошо сплочённый и дружный класс, благодаря учителю, который во 

всём помогает и направляет их на правильный путь. Во время урока дети вели себя 

тихо, не выкрикивали с места, а ждали, пока учитель сам спросит. Это показывает, 

что дисциплина в классе очень хорошая.

                       Задание 4

Предметно  развивающая  среда  –  это  комплекс  эстетических,  психолого  – 

педагогических  условий,  необходимых  для  осуществления  педагогического 

процесса,  рационально организованный в  пространстве  и  времени,  насыщенный 

разнообразными предметами и игровыми материалами.

Развивающая  среда  способствует  установлению,  утверждению  чувства 

уверенности в себе, дает возможность школьнику испытывать и использовать свои 

способности, стимулировать проявление им самостоятельности, инициативности, 

творчества.

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка – школьника и 

становится основой для его самостоятельной активности. При этом доминантным 

видом  деятельности  в  школьном  учреждении  является  учебная  деятельность. 

Предметно – развивающая среда способствует развитию творческого воображения 

детей;  формированию  культуры взаимоотношений.

В  основе  разработки  создания  предметно-развивающей  среды  реализуются 

принципы комплексного подхода:

 многофункциональность помещения;

 рациональность использования пространства;

 взаимосвязь цветовой отделки и освещения;

 целесообразность озеленения интерьера.
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Цель: Создание  предметно  -  развивающей  среды,  способствующей  гармоничному 

развитию  и  саморазвитию  детей  с  последующим  её  формированием.

Задачи:

 Организация  предметно-развивающей  среды  для  учащихся  начальной   школы, 

способствующей реализации компетентностного подхода;

 создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;

 формирование  социально-открытого  уклада  школьной  жизни,  интегрированного  в 

урочную, внеурочную, внешкольную деятельность. 

 создать благоприятные условия для разностороннего развития личности; 

 обеспечить охрану здоровья детей;

Предметно - развивающая среда имеет важное значение для развития детей. Все, что 

окружает ребенка – это не только игровая среда, но и среда в которую входят все 

специфические детские виды деятельности. Ни один ребенок не может развиваться 

полноценно только на вербальном уровне, вне предметной среды. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда позволяет каждому ребенку 

найти  занятие  по  душе,  поверить  в  свои  силы  и  способности,  научиться 

взаимодействовать со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а 

именно это лежит в основе развивающего обучения. Целенаправленно организованная 

предметно- развивающая среда в образовательном учреждении играет большую роль в 

гармоничном развитии и воспитании ребенка.

   Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 

отношение  к  школе,  желание  посещать  ее,  обогащает  новыми  впечатлениями  и 

знаниями,  побуждает  к  активной  учебной  деятельности,  способствует 

интеллектуальному  развитию  детей  школьного  возраста.  
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Дизайн  учебных  кабинетов  способствует  художественно-эстетическому  и 

познавательному развитию ребенка.  Оформление  выдержано  в  современном стиле, 

простота  формы,  комфорт  и  удобство  за  счет  продуманного  решения. 

Художественную  сторону  оформления  характеризуют  гармоничное  соотношение 

отдельных  элементов,  подчинение  их  целому.  

  Работая по созданию учебной и развивающей среды большое внимание уделяется 

основным  требованиям  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с 

содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования. Для организации учебного процесса 

кабинеты начальных классов имеют предметно-развивающие зоны:  учебная, игровая, 

зелёная, информационная, санитарно-гигиеническая зона.

Учебная  зона -  расположены  парты  -  их  легко  переставить,  объединять  или 

отодвигать; стулья трехуровневые регулируются в соответствии с ростом учащихся; 

учительский стол;  учебные доски:  меловая,  интерактивная,  компьютер,  мобильный 

телевизор и видеомагнитофон; шкафы, они будут отделять учебное пространство от 

игрового. В них будут помещены книги для чтения во внеурочное время, игрушки, 

рабочие тетради, принадлежности для уроков ИЗО и технологии.Пространство должно 

сочетать  строгость  и  комфорт,   которые  обеспечиваются  определенным 

расположением  предметов  и  подбором  цветовых  предпочтений  

Информационная  зона  - располагается  по  периметру  кабинета  и  представлена 

стендами  на  стенах.  Содержание  стендов   отражает  жизнь  России,  края,  города, 

класса,  информации для родителей.  Стенды оформляются в  цветном варианте,  что 

притягивает взор детей, вызывая желание познакомиться с информацией. На стендах 

размещаются  детские  творческие  работы.

В игровой зоне - расположена мягкая мебель (диван и кресла), журнальный столик, 

детские игрушки и игры. Дети с удовольствием могут   проводить время, беседуя и 

играя в игровой зоне на диване и в кресле. Организация и использование игровой зоны 

является  необходимым  условием  для  сохранения  и  улучшения  здоровья  младших 

школьников,  здесь  нужно  ощутить  комфорт  и  присутствие  домашнего  уюта,  что 
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важно, особенно при обучении первоклассников. Занятия в игровой зоне благоприятно 

влияют  на  общий  тонус  ребёнка,  способствуют  тренировке  подвижности  нервных 

процессов,  создают  положительный  настрой  и  снимают  статическое, 

психоэмоциональное  напряжение.

Организация  и  использование  игровой  зоны  является  необходимым  условием  для 

сохранения  и  улучшения  здоровья  младших  школьников.  

Зеленая  зона:  

-многообразие  декоративных  цветов,  желательно  в  отдельно  отведенном  месте;

-информационные  карты  о  цветах  (название  цветка,  семейство  и  т.д.).

Если  в  классе  много  цветов,  это  позволяет  воспитывать  трудолюбие  детей, 

ухаживающих за ними, любовь и уважение к природе. Кроме того, позволяет усилить 

созданное  уютное  и  комфортное  учебное  пространство.

Здесь так же мы поместим аквариум. Для релаксации детей, а так же он научит детей 

ухаживать за животными.

3)Наличие Уголка здорового образа жизни:

 - Здоровый образ жизни.

 - ПДД.

 - ОБЖ.

       В классе может быть собрана библиотека детских книг и организован уголок 

чтения. Уголок чтения дает возможность детям систематически знакомиться с новыми 

для них книгами, формировать читательские умения и развивать навыки чтения. 

       Развитие  наглядно-образного  мышления  достигается  благодаря  широкому 

использованию в обучении различных схем и моделей, опорных таблиц и алгоритмов. 

Требования к кабинету начальных  классов:

   1)   Кабинет  начальных   классов  должен  отвечать  санитарно-гигиеническим 

условиям, эстетическим и техническим требованиям.

        освещенность, состояние мебели;

        размеры проходов, расстояния между предметами: между рядами двухместных 

столов – не менее 60 см,  от столов до продольной стены – не менее 50-70 см,  от 

первой  парты  до  учебной  доски  –  2,4-2,7  м,  наибольшая  удаленность  последнего 
68



места, учащегося от учебной доски – 860 см, высота нижнего края учебной доски над 

полом–80-90  см.

Обучающиеся  начальной  общеобразовательной  школы  должны  обучаться  в 

закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Потолки  и  стены  всех  помещений  должны  быть  гладкими,  без  щелей,  трещин, 

деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку 

влажным  способом  с  применением  дезинфицирующих  средств.  Допускается  в 

учебных  помещениях,  кабинетах,  рекреациях  и  других  помещениях  оборудование 

подвесных  потолков  из  материалов,  разрешенных  для  применения  в 

общеобразовательных учреждениях, при условии сохранения высоты помещений не 

менее 2,75 м, 4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны 

иметь  дощатое,  паркетное,  плиточное  покрытие  или  линолеум.  В  случае 

использования  плиточного  покрытия  поверхность  плитки  должна  быть  матовой  и 

шероховатой, не допускающей скольжения. Полы должны быть без щелей, дефектов и 

механических повреждений.

В  помещениях  начальных  классов,  устанавливаются  умывальные  раковины. 

Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом роста-

возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины. 

Раковину  следует  устанавливать  в  зоне  правого  переднего  угла  кабинета.  Около 

раковин устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с 

умывальными  раковинами  размещают  электро-  или  бумажные  полотенца,  мыло. 

Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.

В оформлении предметно развивающей среды кабинета нужно стремиться:

- к максимальному пространству и незагроможденности, четкости линий, цветовому и 

стилевому соответствию.

-  к  предметной  направленности  кабинета:  соответствующее  оформление  не  только 

способствует формированию интереса учеников к  предмету,  но и является частью 

«методической копилки» учителя. 
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Дизайн  кабинета  и  методические  материалы  не  должны  отвлекать  внимание 

школьников от содержания уроков. Использование умеренно ярких, пастельных тонов 

(рекомендуются  зеленый,  желтый,  оранжевый,  розовый)  и  отсутствие  слишком 

мелких, резких деталей не будет перенапрягать зрение ребят; 

-Оформление кабинетов начальной школы должно быть эстетичным, простота формы, 

комфорт,  продуманным  и  выполненным  в  едином  стиле;  

-Желательно  при  оформлении  кабинетов  начальных  классов  уделить  внимание 

государственной символике и здоровому образу жизни и правил ПДД.

В кабинете необходимо создать условия для комфортного обучения  школьников, где 

ребенок  не  только  усваивает  материал,  но  и  отдыхает,  играет.

Этому  способствует:

1)  Деление  кабинета  на  зоны:  учебную,  игровую,  зелёную,  информационную.  

2) Выбор цветового оформления, способствующий успокоению и активизации детей в 

разные  периоды  обучении.

Кабинет позволяет развивать общеучебные умения и навыки:

1. Учебно-организационные: оптимальная организация ученических мест, места учителя.

2. Учебно-интеллектуальная: схемы, модели, занимательные стенды по предметам или 

темам;  ребусы,  кроссворды,  уголок  «Почемучка»,  «Вопросы  и  ответы», 

«Занимательная математика» (и др. предметы), «А знаете ли вы?..».

3. Учебно-информационные.

Таким  образом,  зонирования  учебного  кабинета  представляет  собой  особую 

развивающую  здоровьесберегающую  среду,  которая  позволяет  реализовывать 

ценности, цели и принципы личностно-ориентированного образования. Зонирование 

учебного  кабинета  на  рабочие  пространства  способствует  развитию  личности 

учащегося  на  основе  освоения  способов  деятельности,  адаптации  к  условиям 

обучения,  раскрытию  и  развитию  способностей  обучающихся  начальных  классов, 

повышению их уровня культуры.

70



Вывод

План  производственной  практики  выполнен  полностью.  Мне  удалось 

реализовать все намеченные цели и задачи, приобрести бесценный практический 

опыт; углубить свои знания по педагогике; сформировать умения по организации 

продуктивного взаимодействия  на занятии; умение грамотно распределять время 

занятия  и  нагрузку  в  соответствии  с  уровнем  знаний,  как  всего  класса,  так  и 

отдельных обучающихся.

В  ходе  производственной  практики  были  выполнены  задания,  и  освоены 

следующие компетенции: 

Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
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        Организовывать собственную деятельность,  определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

     Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнёрами.

 Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты 

обучения.

 Анализировать уроки.

 Вести документацию.

Производственная практики помогла мне утвердиться в правильности выбора 

профессии и показала необходимость обратить больше внимания на теоретическую 

и  методическую  подготовку.  Благодаря  доброжелательной  атмосфере  в 

педагогическом  коллективе  МБОУСОШ  города  Южи  мне  удалось  преодолеть 

скованность, неопытность, а также продемонстрировать свои знания, полученные в 

процессе обучения в вузе.
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