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ВВЕДЕНИЕ

Учебная  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.
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Прохождение  практики  является  необходимой основой  для  последующего 

написания выпускных квалификационных работ и является завершающим этапом 

практической подготовки будущего учителя.

Задание на учебную практику:

1. Изучить  должностные  инструкции,  нормативно  -  правовые  акты, 
образовательные и воспитательные программы,  планы,  регламентирующие 
деятельность учителя начальных классов в образовательном учреждении.

2. 1.Анализ  планов  и  организации  внеурочной  работы  по  социально-
педагогической деятельности. 2.Определение целей и задач, планирование, 
проведение, внеурочной работы в социально-педагогической деятельности.

Задание 1.

Должностная инструкция учителя начальных классов.

 Общие положения
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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 

инструкцией),  трудовым  договором.  Учитель  соблюдает  Конвенцию  о  правах 

ребёнка.

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

должен знать:
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- 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);

-  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;
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- 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.

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 
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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, 

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.
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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.

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 
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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 

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.
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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.

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.
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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.

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; 
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 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.

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.
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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; 

 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;
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 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, 

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. 
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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.

 

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.  
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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).

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.
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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.

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.
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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 

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 
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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».

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». 
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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»

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»
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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, 

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 .
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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.

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; .
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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;

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);
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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, 

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.
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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;

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 
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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.

     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;
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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.

     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 
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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);

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);
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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 

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;
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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 

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.
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     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.

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 
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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».

       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 
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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.

      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.
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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.

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;
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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 

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.

37



Задание 2.

1.Анализ внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности:

Создание условий  для  достижения  учащимися  необходимого  для  жизни  в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося  в  свободное  от  учёбы  время.  Создание  воспитывающей  среды, 
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обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в  свободное  время,  развитие  здоровой,   творчески  растущей  личности,  с 

формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив

Задачи  внеурочной деятельности:

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно   с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями 

учащихся.

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата.

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 

формирования здорового образа жизни.

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время.

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе.

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время.

10.Организация информационной поддержки учащихся.

11.Совершенствование  материально-технической  базы  организации  досуга 

учащихся.

Принципы программы:
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 Включение учащихся в активную деятельность.

 Доступность и наглядность.

 Связь теории с практикой.

 Учёт возрастных особенностей.

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).

Направления реализации программы

 Создание  оптимального  педагогически  организованного  пространства 

проведения учащимися свободного времени.

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное 

от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.

 Совершенствование  содержания,  форм  и  методов  занятости  учащихся  в 

свободное от          учёбы время.

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения.

 Совершенствование  материально-технической  базы  организации  досуга 

учащихся.

     Программа  организации  внеурочной   деятельности,  в  соответствии  с 

приоритетными  направлениями  программы  развития  школы,  состоит  из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности.

 Спортивно-оздоровительное

 Общекультурное направление

 Общеинтеллектуальное

 Духовно-нравственное

 Социальное

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное направление:
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 Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, 

лыжам, лёгкой атлетике, карате и  военно - спортивной подготовке.

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.

 Проведение бесед по охране здоровья.

 Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.

2. Духовно-нравственное направление

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.

 Использование аудиозаписей и ТСО

 Детская благотворительность

 Организация выставок, конкурсов

 Театральные вечера

 Актерское мастерство

3. Общеинтеллектуальное:

 Детские исследовательские проекты;

 Внешкольные  акции  познавательной  направленности  (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны)

 Предметные недели, уроки знаний, конкурсы

 Викторины, познавательные беседы, игры.

4. Социальное

 Беседы, игры

 Использование аудиозаписей и ТСО

 Тематические вечера

 Тренинги

 Игры, направленные на раскрытие способностей учащихся

 Викторины

5. Общекультурное
 Культпоходы в театры, музеи,  на выставки
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 Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и гимназии, города, 

края

 Фестивали, выставки

 Приглашение  артистов  театра  Организация  экскурсий,  Дней  театра  и 

музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся

 Проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида 

ученика, культуре поведения и речи

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне гимназии, города, края.

 Спортивно-оздоровительное направление.

Целесообразность   данного  направления  заключается   в   формировании 

знаний,  установок,   личностных   ориентиров   и   норм   поведения, 

обеспечивающих  сохранение  и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих, 

способствующих познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка, 

достижению  планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 

«Ритмика» и «Природа – наш дом родной».

Цель  программы  «Ритмика»  состоит  в  создании  валеологически  обоснованных 

условий,  способствующих  укреплениюиндивидуального  здоровья  учащихся 

средствами двигательной активности (ритмика, хореография, танец).

.

           Программа предусматривает работу с учениками всего класса, допущенных 

к урокам  физкультуры.

   Программа состоит из следующих разделов:

1. Ритмика.

2. Танцевальная  азбука  (элементы партерного  экзерсиса,  экзерсиса  у  станка, 

классического, народного, спортивного и бального танца).
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3. Танцевальные движения.

4. Танцевальный репертуар.

Цель программы «Природа наш дом» направлена на расширение знаний, 

повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их навыками 

бережного использования природных ресурсов, формирование активной 

гуманной позиции школьников по отношению к природе.

В содержании программы представлены практические работы, 

отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности.

Практическая деятельность включает элементы исследований и 

экспериментов, уход за растениями и животными, экскурсии в ближайшее 

природное и социальное окружение.

Особое место в реализации программы отводится проектной работе 

школьников.

В освоении экологических знаний программа предусматривает 

использование туристской деятельности как вспомогательного средства.

Духовно-нравственное направление.

Целесообразность  названного  направления  заключается  в   обеспечении  

духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  

внеурочной  и  внешкольной деятельности,  в  совместной  педагогической  

работе  образовательного  учреждения,  семьи  и других институтов общества.

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Данное  направление  реализуется  программами  внеурочной  деятельности: 

«Основы православной культуры», театр «100 лиц».

Программа  «Основы  православной  культуры»,  построена  по  принципу 

постепенного усложнения учебного материала с учётом возрастных особенностей 

учащихся.

1. «Мы и наша культура» для 1 класса.

2. Мир вокруг и внутри нас» для 2 класса.

3. «О чем рассказывает икона и Библия» для 3 класса.
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4. «Православие – культурообразующая религия России» для 4 класса.

Цель программы  театр «100 лиц» - это эстетическое воспитание участников, 

создание атмосферы детского творчества, сотрудничества. 

В реализации программы заняты обучающиеся 1-4 классов.

Программа рассчитана на 4 года обучения, 1 час в неделю.

Технология  использования  театрализованного  кукольного  представления 

позволяет  комплексно  обучать  детей  русскому  языку,  литературе,  истории  и 

культуре России, позволяя овладевать коммуникативной компетенцией в области 

русского языка и русских культурных традиций.

В кукольных спектаклях используются элементы национальных праздников, 

русских  традиций,  что  расширяет  общий  кругозор,  углубляет  социокультурные 

знания о стране, истории и культуре России, а также других народов.

Общеинтеллектуальное направление.

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  

достижения планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  начального общего образования. 

Данное  направление  реализуется   программами  внеурочной  деятельности:  

Проектная  деятельность  «Я  -  исследователь»  и  «Математическое 

конструирование»

Цель программы данной программы направлена на        создание  условий для 

развития и формирования  познавательных  интересов, интеллектуальных, творческих 

и  коммуникативных  способностей   учащихся,  определяющих  формирование 

компетентной  личности,  способной  к  жизнедеятельности  и  самоопределению  в 

информационном  обществе,  ясно  представляющей  свои  ресурсные  возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом      проектная 

деятельность    реализуется   в   классах  начальной  школы   и  рассчитана  на 

младший  школьный возраст. 
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Курс  программы  «Я  –  исследователь»  рассчитан   на  3  года  обучения. 

Программа  проектной  деятельности  является  модульной  и  состоит  из  3 

автономных модулей (общий объем 102 часа): 

- Модуль 1 «Я  познаю  мир» - 2 класс;

- Модуль 2 «Загадки окружающего мира» - 3 класс;

- Модуль 3  «Я – исследователь» - 4 класс.

Основная  цель  курса  «Математическое  конструирование»  состоит  в  том, 

чтобы заложить начальные геометрические представления, развивать логическое 

мышление  и  пространственные  представления  детей;  сформировать  начальные 

элементы  конструкторского  мышления,  т.е.  научить  детей  анализировать 

представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на 

основные составные части для детального исследования; собрать предложенный 

объект  из  частей,  выбрав  их  из  общего  числа  предлагаемых  деталей, 

усовершенствовать  объект  по  заданным  условиям,  по  описанию  его 

функциональных свойств, научить детей определять последовательность операции 

при изготовлении того или иного изделия.

Социальное направление.

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и 

конфликтологических   компетенций,   необходимых   для   эффективного 

взаимодействия  в социуме.

Данное  направление  реализуется   программами  внеурочной  деятельности:  

«Тропинка к своему Я» и «Мастерская гнома Эконома»

Цель программы «Мастерская гнома Эконома» познакомить учащихся начальной 

школы с основами экономических знаний.

Курс поможет  ученикам познать простейшие экономические законы, по которым 

живут люди, семья,  общество, государство, развить экономическое мышление и 
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проявить его в нравственно обоснованном поведении. 

Программа  курса  для  начальной  школы  предусматривает  следующий 

порядок  в  изучении  экономики:  зачем  изучать  экономику;  потребности  людей; 

источники  удовлетворения  потребностей;  проблема  выбора;  деньги;  труд; 

домашнее,  школьное  и  местное  хозяйство.  Таким  образом,  дети  познают 

многообразие потребностей и ограниченность возможностей их удовлетворения, 

что  делает  необходимым постоянный выбор  из  альтернатив.  Особо  выделяется 

роль труда в удовлетворении потребностей людей. 

Показаны  возможности  домашнего,  школьного  и  местного  хозяйства  в 

обеспечении потребностей людей. 

Предлагаемая  программа  «Тропинка  к  своему  Я»  направлена  на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, 

учит  находить  пути  и  способы  преодоления  трудностей,  способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит 

умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

Общекультурное направление.

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  

способности кдуховному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  

формированию  ценностных ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  

с  общечеловеческими  ценностями мировой  культуры,  духовными  ценностями  

отечественной  культуры,  нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.

Данное  направление  реализуется   программой  внеурочной  деятельности:  

«Этика общения»

Основная  цель   –  формирование  у  детей  нравственных  ориентиров  при 

построении деятельности,  общения и  взаимоотношений,  основ  мировоззрения  и 

самовоспитания.

Содержание программы курса раскрывает правила нравственного поведения и 

тот  внутренний  механизм,  который  определяет  их  сущность  (потребность 
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выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, 

поступка,  т.е.  желание,  стремление  делать  людям  добро  и  не  причинять  зла, 

неудобства, неприятности).

2.

Пояснительная записка
Рабочая  программа  «Школа  добрых  дел»   разработана  в  соответствии  с 
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального  общего образования и представляет собой интегрированный модуль 
социально преобразующей добровольческой деятельности.

Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема 
социализации  обучающихся.  Социализация  относится  к  тем  процессам, 
посредством  которых  люди  научаются  совместно  жить  и  эффективно 
взаимодействовать  друг  с  другом.  Она  предполагает  активное  участие  самого 
человека  в  освоении  культуры  человеческих  отношений,  в  формировании 
определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, умений и 
навыков, необходимых для их успешной реализации. 
В  процессе  социализации   ребёнок  становится   в  позицию  активного  члена 
гражданского  общества,  способного  самоопределяться  на  основе  ценностей, 
вырабатывать собственное понимание окружающего мира, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать данные проекты. Иными словами, речь 
идёт  о  формировании  юного  субъекта  социальной   деятельности,  социального 
творчества. 
Социальная  деятельность  школьников  -  это  добровольное  и  посильное  участие 
детей в улучшении отношений и  ситуаций, складывающихся в окружающем их 
мире.  Такая  деятельность  всегда  сопряжена  с  личной  инициативой  школьника, 
поиском  им  нестандартных  решений,  риском  выбора,  персональной 
ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 
Во  внеурочное  время  представляются  возможности  включать  детей  в 
разнообразные  виды социальной  деятельности,  развивать  у  них  на  этой  основе 
чувство  причастности  к  общественной  жизни,  воспитывать  коллективизм, 
общественную  активность  и  сознательную  дисциплину.  Преобразования, 
осуществляемые  в  процессе  социальной  деятельности,  могут  касаться  любых 
сторон  общественной жизни: отношений между группами школьников, поддержки 
и взаимопомощи детям младшего возраста, или имеющим проблемы со здоровьем, 
защиты и развития культурной и природной среды и т.д. 
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При  выполнении  общественно-полезных  дел  успешно  решаются  многие 
воспитательные  задачи:  ребенок  живет  заботами  о  важном  деле,  стремится 
добиться определенных результатов в  работе,  знает,  что для этого надо делать, 
проявляет инициативу, ответственность и самостоятельность.  Самое главное он 
учится  делать добро и принимать его. 
Актуальность  данной  программы  заключается  в  том,  что  она  способствует 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 
всегда  удаётся  рассмотреть  на  уроке,  развитию  у  детей  интереса  к  различным 
видам деятельности,  желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё  свободное 
время.
В  программе  внеурочной  деятельности  по  социальному  направлению  «Школа 
добрых дел» предусмотрено выполнение  школьниками творческих и  проектных 
работ.  Данная  программа  реализуется  в  рамках  деятельности  классного 
руководителя и помогает включению обучающихся в дела класса, школы, поселка, 
ближайшего социума.  
Цель  программы  -  формирование  личностных  качеств  учащихся  как  основы 
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной 
деятельности.
Задачи:

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы.
2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности.
3. Формировать  у  школьников  способности  и  готовности  к  социально 

преобразующей добровольческой деятельности.
4. Развивать  организационные и коммуникативные компетенции,   механизмы 

эмоционально-волевого  регулирования  поведения,  основы  личностной 
адекватной самооценки, ответственности за свои поступки.

Описание ценностных ориентиров содержания курса
В процессе реализации программы «Школа добрых дел» предусматривается 

разработка и реализация социальных проектов школьников, которые строятся на 
совокупности таких ценностных ориентиров, как: 
-ценность  жизни  –  признание  человеческой  жизни  и  существования  живого  в 
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности;
-  ценность  человека –  осознание  ответственности  за  себя,  своего  душевного, 
физического и  социально-нравственного здоровья; 
- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры;
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-  ценность добра  –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни, 
через  признание  постулатов  нравственной  жизни,  сострадание  и  милосердие, 
стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности - 
любви;
- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания;
- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства;
- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-
культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем 
самым жизнеспособность российского общества;
- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 
жизни человека,  творчества как вершины, которая доступна любому человеку в 
своей области.;
-  ценность  социальной  солидарности как  признание  прав  и  свобод  человека, 
обладание  чувствами  справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства  по 
отношению к себе и к другим людям;
-  ценность  гражданственности  и  патриотизма –  осознание  себя  как  члена 
общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края 
и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.
-  ценность человечества  как части мирового сообщества,  для существования и 
прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество  народов  и  уважение  к 
многообразию их культур.

Общая характеристика  курса
Программа  внеурочной  деятельности  «Школа  добрых  дел»  основывается  на 
следующих принципах.
 Принцип  неадаптивной  социализации,  которая  предполагает  обеспечение 
возможности  создания     школьником  собственной  модели  поведения  и 
самоопределения  в  меняющихся  социальных  условиях.  Важным  условием 
выступает  создание  специальных  социальных  ситуаций,  где  предусмотрена 
возможность  самостоятельных проб,  действий,  имеющих реальный эффект.  Это 
способствует  повышению  уровня  социальной  ответственности  молодого 
поколения. 
Принцип  природосообразности предполагает,  что  социально-преобразующая 
деятельность  школьников  должна  основываться  на   понимании  взаимосвязи 
естественных  и  социальных  процессов,  согласовываться  с  общими  законами 
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развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также 
формировать у него ответственность за развитие самого себя. 
Возрастосообразность -  одна  из  важнейших  конкретизаций  принципа 
природосообразности.  На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт  ряд 
специфических задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это  и 
достижение  определённого  уровня  физического  развития,  и  формирование 
познавательных,  морально-нравственных,  ценностно-смысловых  качеств,  и 
становление самосознания личности, её самоопределение в жизни.
Принцип  культуросообразности предполагает,  что  социальная  деятельность 
школьников  должна  основываться  на  общечеловеческих  ценностях  культуры  и 
строиться  в  соответствии  с  ценностями  и  нормами  национальной  культуры  и 
традиций. 
Принцип  коллективности применительно  к  социальной  деятельности 
предполагает, что общественно-полезная добровольческая деятельность детей  даёт 
опыт  жизни  в  обществе,  опыт  взаимодействия  с  окружающими.  Она  может 
создавать  условия  для  позитивно  направленных  гражданского  самопознания, 
самоопределения и самореализации. 
Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей 
и  их  развитие  осуществляются  в  процессе  такого  взаимодействия  педагога  и 
учащихся,  содержанием  которого  является  обмен  гражданскими  ценностями. 
Диалогичность  воспитания  не  предполагает  равенства  между  педагогом  и 
школьником.  Это  обусловлено  возрастными  различиями,  неодинаковостью 
жизненного  опыта,  асимметричностью  социальных  ролей.  Но  диалогичность 
требует  не  столько  равенства,  сколько  искренности  и  взаимного  понимания, 
признания и принятия. 
Принцип  патриотической  направленности предусматривает  обеспечение  в 
процессе социальной деятельности причастности школьников к народам России, 
российской культуре и истории.  Это предполагает использование эмоционально 
окрашенных  представлений  (образы  политических,  исторических,  гражданско-
патриотических   явлений  и  предметов,  собственных  действий  по  отношению к 
Отечеству), описывающих действия на благо России.
Принцип  проектности предполагает  последовательную  ориентацию  всей 
деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в самостоятельное 
проектное  действие,  разворачивающееся  в  логике  замысел  -  реализация  -  реф-
лексия. 
Принцип  поддержки  самоопределения  воспитанника.  Самоопределение  в 
социальной  деятельности  -  процесс  формирования  личностью  собственного 
осмысленного  и  ответственного  отношения  к  социальной  действительности. 
Приобретение  школьниками  опыта  социального  самоопределения  происходит  в 
совместной со взрослым и сверстниками социально-значимой деятельности. 
На  начальном  этапе  социально  преобразующей  добровольческой  деятельности 
достижение результатов обеспечивается формой социальной пробы. В контексте 
социальной  деятельности   социальная  проба  –  это  инициативное  участие 
школьника в социально значимых делах, организованных взрослыми. 
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На старшем этапе особая роль в организации социальной деятельности младших 
школьников  отводится  коллективным  творческим  делам  (КТД). Основным 
морально-этическим  принципом  организации  КТД  создатель  методики  И.  П. 
Иванов рассматривал «реальную заботу всех участников воспитательного процесса 
об окружающем мире, людях, о себе как товарище других людей». В основе идеи 
заботы  -  развитие  нравственной  позиции  личности,  социальной  активности  и 
внимания, потребности к изменению окружающего мира и саморазвитию. 
     В развёрнутом виде коллективное творческое дело (по И. П. Иванову) имеет 
шесть этапов: 
1.     совместное решение о проведении дела; 
2.     коллективное планирование; 
3.     коллективная подготовка; 
4.     коллективное проведение дела; 
5.     коллективный анализ; 
6.     ближайшее последействие. 
Суть  технологической  цепочки  КТД  в  следующем:  после  принятия  решения  о 
проведении  дела  первичный  коллектив  делится  на  группы,  команды,  звенья, 
бригады.  Здесь  и  далее,  когда  говорится  «группа  создаётся,  вырабатывает, 
готовится,  участвует,  анализирует...»,  имеются  в  виду  действия  педагога  по 
созданию,  стимулированию,  поддержке,  помощи в  соответствующих групповых 
действиях. Группы вырабатывают предложения по организации дела и выдвигают 
своих представителей во временную группу организаторов (совет дела). Совет дела 
разрабатывает на основе предложений групп проект КТД, даёт задания группам по 
подготовке, помогает группам, координирует их усилия. Проведение КТД опять-
таки  в  той  или  иной  мере  опирается  на  активность  групп,  подключая  для 
активизации  школьников  соревновательность,  игру,  импровизацию.  После 
окончания дела проводится совместный его анализ, организованный так, чтобы все 
участники могли выразить своё отношение, свои мнения, чувства по поводу про-
шедшего события. 
КТД  включают  школьников  в  полную  структуру  деятельности  (от  решения  до 
анализа),  порождающую  чрезвычайно  значимое  для  школьника  чувство 
коллективного  и  индивидуального  авторства.  Особо  обратим  внимание  на 
коллективный  анализ,  который  есть  в  той  или  иной  мере  рефлексивный  акт 
(осмысление  того,  что  со  мной  уже  произошло).  Рефлексия  усиливает  чувство 
причастности к предмету рефлексии. 
Знание и понимание, что такое КТД, не приводит автоматически к органичному 
вплетению этой культурной формы в ткань школьной жизни. Важно научить детей 
работе в режиме КТД, мотивировать их к этой работе, хотя, безусловно, дело это 
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вовсе не простое.  Добиваться того, чтобы КТД превратились в традицию класса, 
педагогу необходимо постепенно, шаг за шагом. 
Каждый  вид  внеклассной  деятельности:  творческой,  познавательной,  трудовой, 
игровой  –  обогащает  опыт  коллективного  взаимодействия  школьников  в 
определённом аспекте,  что в своей совокупности даёт большой воспитательный 
эффект.
Обучающиеся достигают необходимого для жизни в обществе социального опыта, 
формируют принимаемую обществом систему ценностей. Все это создает условия 
для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 
от учёбы время.   
В  рамках  программы  «Школа  добрых  дел»  могут  использоваться   следующие 
формы организации внеурочной деятельности:

 беседы;
 встречи с  людьми различных профессий;
 просмотр и обсуждение видеоматериала;  
 экскурсии, поездки;
 конкурсы;
 выставки детских работ;
 коллективные творческие дела;
 праздники;
 викторины;
 творческие проекты, презентации; 
 мастерские подарков;
 аукционы добрых дел;
 трудовые десанты;
 общественно полезные практики;
 социально-значимые акции,
 социальные проекты  и т.п.

Процесс воспитания социальной активности строится на основе сотрудничества, 
взаимного  уважения  и  доверия  взрослых  и  детей.  Чисто  детских  социальных 
инициатив не бывает. На самом деле детская социальная инициатива - это всегда 
инициатива взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи 
и руководству взрослых дети взрослеют.

Описание места программы в учебном плане
Программа  «Школа  добрых  дел»  реализуется  с  1  по  4  класс.  Общий  объем 
учебного времени составляет 135 часов (33 недели в 1 классе и 34 недели во 2-4 
классах по 1 часу в неделю).
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В отличие от учебных  дисциплин, где учащиеся жёстко привязаны к расписанию, 
сетке  учебных  часов,  учебным  планам,  внеурочная  деятельность  может 
предоставить более широкие возможности в области социального образования и 
воспитания.  Эти возможности выражаются в  более гибком подходе к  занятиям, 
широком  использовании  природных  условий,  возможности  быстро  внедрять  в 
образовательно-воспитательный  процесс  новые  методики,  технологии,  знания, 
уделять вопросам социализации личности воспитанников достаточное количество 
времени.  Программа  предполагает  как  проведение  регулярных  еженедельных 
внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия 
крупными блоками.

Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности

«Школа добрых дел»
   Личностными результатами освоения курса является:
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
•  первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и 
личностно значимой деятельности;
•  потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
•  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и 
практической, общественно полезной деятельности.
Метапредметные результаты:

 приобретение школьником социальных знаний, 
 понимание социальной реальности и повседневной жизни;
 приобретение навыков групповой работы;
  получение  опыта  разработки  социальных  проектов  и  организации 

коллективной творческой деятельности; 
 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.;
 способность регулировать собственную деятельность;
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  в  сообществах  разного  типа  (класс,  школа,  семья,  учреждения 
культуры в городе, т.д.);

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);
  совершенствование в умениях слышать себя  и других;
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 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 
опыт  исследовательской  и  поисковой  деятельности;  опыт  публичного 
выступления;  опыт  самообслуживания,  самоорганизации  и  организации 
совместной деятельности с другими детьми.
В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  используются  такие 
методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие 
работы, самоанализ и самооценка.  
   Результаты   внеурочной  деятельности  отслеживаются  в  портфолио  учащихся. 
Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются:
• самостоятельность работы;
• осмысленность действий;
• разнообразие освоенных задач.
  

Содержание программы
Содержание  данной  программы  ежегодно  конкретизируется  с  учетом  плана 
воспитательной работы и плана развития классного коллектива. Она играет роль 
общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель 
имеет возможность сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных 
возможностей и интересов  учеников.  
В  связи  с  этим  календарно-тематическое  планирование  разными  педагогами 
данной программы носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные 
мероприятия класса.

Примерное календарно-тематическое планирование
1 класс

Дат
а

№ 
зан-
ия

Тема занятия Кол-
во 

часо
в

Теоретиче
ская часть 

занятия

Практическая часть 
занятия

1-2 Дежурство в классе. 2 Знак-во  с 
обязанност
ями 
дежурного 
в классе.

Составление 
графика  дежурств, 
экрана  чистоты, 
трудовых  десантов. 
Ежедневные 
обязанности  по 
созданию чистоты в 
классе.

3-4 Уход  за  комнатными 
растениями в классе

2 Знакомств
о с видами 

Полив  и 
опрыскивание 
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комнатных 
растений.

растений.  Создание 
каталога  растений 
класса

5-6 Проект  «День 
любимых  бабушек  и 
дедушек»

2 Беседа о 
пожилых 

людях

Создание 
поздравительных 
открыток, 
представления 
презентации  «Моя 
бабушка»,  «Мой 
дедушка».

7-8 «Испокон  века  книга 
растит человека»

2 Экскурсия в 
поселковую 
библиотеку. 
Знакомство с 

книгами.
9 Операция 

«Чистокласс»
1 Генеральная уборка 

класса.
10-
11

Рейд  «Береги 
учебник»

2 Контроль  за 
состоянием 
учебников, 
выявление  и 
устранение 
недостатков, 
оказание помощи.

12-
13

Работа  в  мастерской 
Деда Мороза 

2 Изготовление 
ёлочных 

украшений. 
Участие в 
выставках 

новогодних 
игрушек и поделок.

14 Проект  «Снежные 
фигуры».

1 Участие в 
изготовлении 

снежных фигур.
15-
16

Акция «Покормите 
птиц зимою»

2 Беседа  о 
зимующих 

птицах

Изготовление и 
установка 
кормушек, 

кормление птиц в 
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зимний период
17-
18

Проект  «Мои 
домашние животные»

2 Выставка  рисунков 
и  фотографий 
домашних 
любимцев  «Зверьё 
моё».  Составление 
сочинений  тему 
«Мои  домашние 
любимцы»

Презентация 
проектов

19-
20

Проект  «Как 
поздравить  наших 
пап».

2 Подготовка к 
празднованию 23 

февраля. 
Подготовка 

поздравлений – 
выступлений и 

открыток.
21-
22

Проект.  «Милым 
мамочкам»

2 Создание 
поздравительной 

газеты, 
выступлений к 8 

марта.
23-
25

"Как  трудится  моя 
семья

3 Беседа о 
профессия

х

Встречи с 
представителями 

различных 
профессий. 

Экскурсии на 
производство. 

Создание альбома 
"Профессии моих 

родителей»
26 Трудовой десант. 1 Уборка класса.
27-
28

«Давайте  же  вместе, 
ребята,  родную 
природу беречь!»

2 Экскурсия в 
дендропарк. 

Агитационная 
работа по охране 

природы.
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29-
30

Акция «Милосердие» 2 Беседа о 
людях, 

прошедши
х ВОВ.

Изготовление 
информационного 
стенда о событиях 

ВОВ, открыток 
ветеранам.

31 «Акция «Белые 
журавлики»

1 Изготовление 
бумажных 

журавликов, запуск 
у обелиска.

32-
33

Акция 
«Подарок малышам»

2 Подготовка 
выступления для 
воспитанников 
детского сада.

Всего 33 часа

2 класс
Дат

а
№ 

зан-
ия

Тема занятия Кол-
во 

часо
в

Теоретиче
ская часть 

занятия

Практическая часть 
занятия

1-2 Дежурство в классе. 2 Составление 
графика  дежурств, 
экрана  чистоты, 
трудовых  десантов. 
Ежедневные 
обязанности  по 
созданию чистоты в 
классе.

3-4 Проект  "Осень 
разноцветная"

2 Подготовка поделок 
из овощей, создание 
эксклюзивных 
салатов из овощей и 
фруктов. 
Приглашаем друзей 
отведать угощения.

5 Проект  «Чужих 
стариков не бывает»

1 Беседа о 
пожилых 

Подготовка 
выступлений  –
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людях поздравлений  для 
бабушек и дедушек.

6-7 Проект  «Учительница 
первая моя»

2 Создание газеты ко 
Дню  учителя. 
Составление статей, 
сочинение стихов о 
своем  классе  и 
учителях.

8 Операция 
«Чистокласс»

1 Генеральная уборка 
класса.

9-10 Акция 
«Тихая перемена»

2 Подготовка и 
организация игр для 
первоклассников на 

переменах.
11-
12

Рейд «Берегите книги» 2 Контроль  за 
состоянием 
учебников, 
выявление  и 
устранение 
недостатков. 
Мелкий  ремонт 
книг в классе.

13-
14

Работа  в  мастерской 
Деда Мороза 

2 Изготовление 
ёлочных 

украшений. 
Участие в 
выставках 

новогодних 
игрушек и поделок.

15 Проект  «Снежная 
крепость».

1 Изготовление 
снежной крепости

16-
17

Акция «Покормите 
птиц зимою»

2 Беседа  о 
зимующих 

птицах

Изготовление и 
установка 
кормушек, 

кормление птиц в 
зимний период

18-
19

Акция «Береги воду!» 2 Беседа о 
бережном 

отношении 

Создание листовок.
Просветительская 

работа среди 
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к воде. учащихся школы.
20-
21

Мой подарок для папы 2 Подготовка к 
празднованию 23 

февраля. 
Подготовка 

поздравлений – 
выступлений и 

открыток.
22-
23

Мой  подарок  для 
мамы

2 Создание 
поздравительной 

газеты, 
выступлений к 8 

марта.
23-
27

Проект  «Цветы  для 
школьного двора»

5 Беседа о 
цветах

Подготовка почвы 
для посадки семян.
Подготовка семян

Посев семян цветов
Опыт «Влияние 

света, тепла, влаги 
на развитие 
растений» 

Уход за посевами 
(полив, рыхление). 
Высадка в грунт.

28 Трудовой десант. 1 Уборка класса.
29-
30

Акция  «Подарок 
ветерану»

2 Беседа о 
людях, 

прошедши
х ВОВ.

Подготовка 
концерта ко дню 

победы.

31 «Акция «Белые 
журавлики»

1 Изготовление 
бумажных 

журавликов, запуск 
у обелиска.

32-
33

«Книга твой друг,  без 
нее, как без рук»

2 Экскурсия в 
поселковую 
библиотеку. 

34 Копилка добрых дел. 1 Самоанализ 
деятельности 
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данного 
направления.

Всего 34 часа

3 класс
Дат

а
№ 

зан-
ия

Тема занятия Кол-
во 

часо
в

Теоретиче
ская часть 

занятия

Практическая часть 
занятия

1-2 Мой  вклад  в  работу 
класса.

2 Самообслуживание, 
дежурство  в  классе 
и  в  столовой, 
выполнение 
обязанностей 
санитаров, 
хозяйственников, 
цветоводов, 
библиотекарей

3 Не  жгите  опавшей 
листвы.

1 Беседа  о 
лесных 
пожарах

Создание  плакатов 
и  развешивание  в 
общественных 
местах

4 Что  значит  быть 
бережливым?

1 Беседа  о  бережном 
отношении  к 
школьному 
имуществу.
Создание листовок.

5-6 Акция  «Мы  уважаем 
старших! »

2 Подготовка 
выступлений  –
поздравлений  для 
бабушек и дедушек.

7-8 Проект  «Учительница 
первая моя»

2 Создание газеты ко 
Дню  учителя. 
Подготовка 
концернтых 
номеров.
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9 Операция 
«Чистокласс»

1 Генеральная уборка 
класса.

10-
11

«Книжкина больница» 2 Ремонт книг в 
библиотеке
ремонт брошюр.

12-
13

Проект «Наши руки не 
знают скуки».

2 Подготовка 
декораций для 

спектаклей 
театрального 

кружка «В гостях у 
сказок».

14-
15

Работа  в  мастерской 
Деда Мороза 

2 Изготовление 
ёлочных 

украшений. 
Участие в 
выставках 

новогодних 
игрушек и поделок.

16-
17

Акция «Покормите 
птиц зимою»

2 Беседа  о 
зимующих 

птицах

Изготовление и 
установка 
кормушек, 

кормление птиц в 
зимний период

18-
19

Акция  «Хлеб  всему 
голова!»

2 Беседа о 
бережном 

отношении 
к хлебу.

Экскурсия в 
пекарню. 

Просветительская 
работа о бережном 
отношении к хлебу.

20-
21

Мой подарок для папы 2 Подготовка к 
празднованию 23 

февраля. 
Подготовка 

поздравлений – 
выступлений и 

открыток.
22-
23

Мой  подарок  для 
мамы

2 Создание 
поздравительной 

газеты, 
выступлений к 8 
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марта.
24-
27

Проект  «Домашние 
заботы»

3 Анализ своих 
домашних 

обязанностей. 
Помощь маме. 

Отчет «Мои 
домашние дела»

28 Трудовой десант. 1 Уборка класса.
29-
30

Акция  «Подарок 
ветерану»

2 Беседа о 
людях, 

прошедши
х ВОВ.

Подготовка 
концерта ко дню 

победы.

31 «Акция «Белые 
журавлики»

1 Изготовление 
бумажных 

журавликов, запуск 
у обелиска.

32-
33

Операция  «Подарок 
малышам». 

Создание 
небольших поделок 
для дошкольников, 

применяемых на 
занятиях в детском 

саду.
34 Копилка добрых дел. 1 Самоанализ 

деятельности 
данного 

направления.
Всего 34 часа

4 класс

Дат
а

№ 
зан-
ия

Тема занятия Кол-
во 

часо
в

Теоретиче
ская часть 

занятия

Практическая часть 
занятия

1-2 Мой  вклад  в  работу 
класса.

2 Самообслуживание, 
дежурство  в  классе 
и  в  столовой, 
выполнение 
обязанностей 
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санитаров, 
хозяйственников, 
цветоводов, 
библиотекарей

3-4 Проект  «Растения 
моего края»

2 Сбор и оформление 
гербариев. 
Презентация папки.

5-6 Операция  «Подарок 
малышам»

2 Изготовление 
пособий  для 
наглядности 
первоклассникам.

7 Акция  «Мы  уважаем 
старших! »

1 Подготовка 
выступлений  –
поздравлений  для 
бабушек и дедушек.

8-9 Проект  «Учительница 
первая моя»

2 Создание газеты ко 
Дню  учителя. 
Подготовка 
концернтых 
номеров.

10 Рейд-смотр  «Как 
живешь, учебник?»

1 Создание памяток о 
правильном 
хранении  учебных 
принадлежностей. 
Презентация 
памяток  среди 
первоклассников.

11 Операция 
«Чистокласс»

1 Генеральная уборка 
класса.

12-
13

Проект «Наши руки не 
знают скуки».

2 Изготовление 
костюмов для 

участников 
театрального 

кружка «В гостях у 
сказки»

14-
15

Работа  в  мастерской 
Деда Мороза 

2 Изготовление 
ёлочных 

украшений. 
Участие в 
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выставках 
новогодних 

игрушек и поделок.
16-
17

Акция «Покормите 
птиц зимою»

2 Беседа  о 
зимующих 

птицах

Изготовление и 
установка 
кормушек, 

кормление птиц в 
зимний период

18-
19

Мой подарок для папы 2 Подготовка к 
празднованию 23 

февраля. 
Подготовка 

поздравлений – 
выступлений и 

открыток.
20-
21

Мой  подарок  для 
мамы

2 Создание 
поздравительной 

газеты, 
выступлений к 8 

марта.
22-
25

Проект  «Наша  школа 
–  чистый  и  цветущий 
сад».

4 Работы по 
подготовке рассады 
цветов, высадке ее в 
на клумбы. Отбор 

семян. Посадка 
семян. Наблюдение 

и т д.
26-
27

Акция  «Домик  для 
птиц»

2 Изготовление и 
развешивание 
скворечников. 
Наблюдение за 

птицами.
28 Трудовой десант. 1 Уборка класса.
29-
30

Акция  «Подарок 
ветерану»

2 Беседа о 
людях, 

прошедши
х ВОВ.

Подготовка 
концерта ко дню 

победы.

31 «Акция «Белые 1 Изготовление 
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журавлики» бумажных 
журавликов, запуск 

у обелиска.
32-
33

Операция 
«Спортивный 
праздник» 

2 Подготовка и 
организация 
спортивных 

состязаний для 
младших 

школьников.
34 Копилка добрых дел. 1 Самоанализ 

деятельности 
данного 

направления.
Всего 34 часа
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Вывод

План учебной практики выполнен полностью. Мне удалось реализовать все 

намеченные  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  практики  были  выполнены  задания,  и  освоены  следующие 

компетенции: 

Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

        Организовывать собственную деятельность,  определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Учебная   практика прошла успешно. Работа учителя начальных классов мне 

очень интересна, в ходе  моих наблюдений у меня появились новые возможности 

личностного  роста,  самореализации  в  жизни.  Многое  из  опыта  преподавания 

других учителей для себя отметила. Приступая к обязанностям учителя начальных 

классов,  в  работе  с  обучающимися  на  уроке  главным  считаю:  формирование 

компетентности;  умений,  знаний,  навыков  у  учащихся,  а  так  же  умение 

организовывать свое рабочие место, вид доски, аккуратность в ходе работы. 

В  своей  деятельности  наиболее  значимым  приемом  поднятия  ролевого 

статуса  учителя  считаю,  похвалу  и  поощрение  также  выделю  такой  вид 

деятельности  как  игра,  поэтому  в  ходе  практики  наиболее  часто  применяла 

именного  этот  прием  в  общение  с  обучающимися.  В  будущем  я  вижу  себя 

учителем  начальных  классов  имеющим  высокий  уровень  теоретической  и 

практической подготовки, имеющим обширную базу знаний, способным передать 

свои умения, навыки и знания обучающимся, способным заинтересовывать своих 
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учеников. Верю, что многое наработается с опытом, готова приложить к этому не 

мало усилий. 

Я  узнала  много  нового  для  себя,  а  так  же  ,  посещая  уроки  других 

преподавателей  я  набралась  намного  опыта.  Из  полученных  на  данном  этапе 

педагогической  практики  знаний  и  умений  я  возьму  в  свой  багаж  будущего 

учителя  младших  классов  манеру  поведения,  методы  обучения,  умение 

организовывать урок, способность заинтересовать учеников.
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