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ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

В связи с изменениями, происходящими в обществе, особые 
требования предъявляются к подготовке специалистов, способ-
ных эффективно, творчески, работать в совершенно новых, дина-
мичных условиях современной российской действительности. 

Методические рекомендации предназначены для оказания 
методической помощи студентам при прохождении учебной 
практики (введение в профессию). 

Практика «Учебная практика (введение в профессию)» от-
носится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной 
профессиональной образовательной программы по направле-
нию подготовки/специальности Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) (уровень образования бака-
лавриат), направленность/профиль «Начальное образование. 
Дошкольное образование», «Начальное образование. Англий-
ский язык», «Начальное образование. Управление начальным 
образованием». 

Прохождение практики «Учебная практика (введение в 
профессию)» основано на знаниях, умениях и навыках, полу-
ченных при изучении обучающимися следующих дисциплин: 
педагогическая риторика, педагогика, психология, социальная 
педагогика; при проведении следующей практики «Учебная 
практика (ознакомительная)». 

Практика «Учебная практика (введение в профессию)» 
формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 
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освоения следующих дисциплин: «Модели воспитывающей 
среды в образовательных организациях»; «Организациях от-
дыха детей и их оздоровления»; «Проектирование урока по тре-
бованиям ФГОС»; «Проектирование урока английского языка 
по требованиям ФГОС»; «Педагогика начального образования»; 
«Организация взаимодействия семьи и образовательной органи-
зации»; «Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса», для проведения следующих практик: «Производ-
ственная практика (педагогическая в качестве учителя началь-
ных классов)»; «Производственная практика (педагогическая в 
каникулярный период)»; «Учебная практика (общественно-пе-
дагогическая)» и др. 

Цель учебной практики (введение в профессию) соотно-
сится с общими целями ОПОП ВО и направлена на закрепление, 
углубление теоретической подготовки обучающихся и приобре-
тение ими практических навыков и компетенций, формирование 
знаний нормативных документов, определяющих содержание 
образования, и процесса развития коллектива обучающихся в 
учебной, воспитательно-развивающей и др. видах деятельности. 

Задачи практики: формировать знания студентов о зако-
нах, нормативно-правовых актах в области педагогической си-
стемы, регламентирующих образовательную деятельность в 
РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспита-
ния; развитие у студентов интереса к профессиональной педа-
гогической деятельности, творческого отношения к педагогиче-
ской работе. 

При прохождении практики у студентов будут формиро-
ваться компетенции, которые мы отразили в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень планируемых результатов  
прохождения практики, соотнесенных с планируемыми  
результатами освоения образовательной программы  

Код и  
наименование  
компетенции  

по ФГОС 

Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять профессио-
нальную дея-
тельность в соот-
ветствии с нор-
мативными пра-
вовыми актами в 
сфере образова-
ния и нормами 
профессиональ-
ной этики  

ОПК-1.1 Знать приоритетные направления раз-
вития образовательной системы РФ, законы, 
нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие образовательную деятельность в РФ, нор-
мативные документы по вопросам обучения и 
воспитания. 
ОПК-1.2 Уметь анализировать основные нор-
мативно-правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики. 
ОПК-1.3 Владеть приёмами организации про-
фессиональной деятельности на основе право-
вых и нравственных норм, требований профес-
сиональной этики в условиях реальных педаго-
гических ситуаций. 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их ре-
шения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений  

УК-2.1 Знает: требования, предъявляемые к 
проектной работе, способы представления и 
описания результатов проектной деятельности 
в соответствии с действующими правовыми 
нормами. 
УК-2.2 Умеет: декомпозировать цель как сово-
купность взаимосвязанных задач, выбирать оп-
тимальные способы их решения, в соответствии 
с правовыми нормами и имеющимися ресур-
сами и ограничениями в процессе реализации 
проекта. 
УК-2.3 Владеет: методами, приемами и сред-
ствами проектной деятельности, оценки рисков 
и ресурсов, публичного представления резуль-
татов проекта, в том числе с использованием 
средств ИКТ 
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Содержание практики 
 

Профессиональные  
качества педагога 

 
 

Задание 1. Дайте определение следующим понятиям: про-
фессия, специальность, педагог, учитель, педагогическая дея-
тельность, гуманистическая направленность. 

Запишите перечисленные выше и найденные Вами катего-
рии по данной теме в таблице 

Понятие Определение понятия Источник 

   

 
Задание 2. Напишите эссе на тему: «Как изменится про-

фессия учителя в будущем?», используя приведенные ниже ре-
комендации. 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, 
представляющая собой развернутое и аргументированное изло-
жение точки зрения обучающегося по предложенной теме. 
Структурно эссе состоит из четырех элементов: 

1. Введение. Во введении представленный ответ на пред-
ложенный вопрос или излагается в общем виде та позиция, ко-
торую предполагается отстаивать в основной части эссе. 

2. Основная часть. В основной части представлены по-
дробные ответы на вопрос или излагается позиция, подтвержда-
емая теоретическими аргументами и эмпирическим данными. 
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3. Заключение. В заключении резюмируются главные идеи 
основной части, подводящие к предполагаемому ответу на во-
прос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

4. Список использованных источников. Указывается лите-
ратура, которая используется при подготовке эссе. 

Мнение автора эссе по проблеме излагаются в форме крат-
ких тезисов. Мнение должно быть подкреплено доказатель-
ствами – по тому за тезисом следуют аргументы. Аргументы – 
это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 
ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки 
на мнения ученых и др. Лучше приводить два-три аргумента в 
пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедитель-
ным. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру 
(количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного 
плана, логики развития мысли). 

 
Задание 3. Понаблюдать за деятельностью учителя в своем 

классе. Выявить специфику труда учителя: функции (професси-
ональные обязанности педагога).  

Понаблюдать и проанализировать в течение дня: 
1. Какие функциональные обязанности выполняет учитель? 
2. Какими профессиональными умениями он владеет? 
3. Какие личностные качества учителя Вы можете выделить? 
Запишите свои наблюдения в таблицу: 

Профессиональные 
обязанности учителя 

Профессиональные 
умения учителя 

Личностные  
качества учителя 

   
 
Задание 4. Изучите сайт образовательной организации. 
На основе изучения сайта образовательной организации и 

личного опыта составьте перечень педагогических специально-
стей и административных должностей конкретного образова-
тельного учреждения, например, школы, в которой Вы учились. 
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Педагогика сотрудничества.  
Гуманизация системы образования 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите характер отно-
шений в образовательном процессе: субъектные отношения, 
субъект-объектные отношения.  

«И так хожу я – учитель – по своему классу. Дети – это 
мешки для программы. Вот часть программы сегодня лежит уже 
в мешке-ученике, который правильно ответил мне. Я доволен. 
Я, правда, не знаю, станет ли он человеком или нет. Мое воспи-
тание может озлобить его так, что он всю жизнь будет думать 
обо мне как о Бабе-Яге и никогда добрым словом меня не помя-
нет. Что поделаешь, зато он будет знать, в каком году родился 
Гоголь». 

 [Ш. Амонашвили 1989]  
 
Задание 2 Выберите из предложенных формулировок 

функции педагогической деятельности, наибольшим образом 
свойственных императивной педагогики, педагогики сотрудни-
чества.  

Заполните таблицу. 

Авторитарно-императивная  
педагогика 

Педагогика  
сотрудничества 

  

  

 
Функции педагогической деятельности: 

1. Трансляция и репродукция готовых знаний. 
2. Ограничение свободного выбора, контроль за ребенком 

с целью пресечения непредусмотренной образовательной систе-
мой форм активности. 



11 
 
 

3. Открытие проблем и смыслов окружающих ребенка 
реальностей. 

4. Создание условий свободного выбора сфер приобще-
ния к социально-культурным ценностям. 

5. Сис субъект-объектных отношений. 
6. Сис развивающихся субъект-субъектных отношений. 
7. Ограничение свободного выбора. 
8. Культивирование всевозможных форм творческой 

активности ребенка. 
 
Задание 3. Проанализируйте понятия «гуманизм», «гума-

низация образования» (нескольких авторов). 
Заполните таблицу. 

Понятие Определение понятия Источник, автор 

   

 
Задание 4. Выделите характеристики процесса гуманиза-

ции образования, опираясь на документ «Закон об образовании 
в РФ» 

 
Задание 5. Прочтите «Манифест гуманной педагогики» 

(Приложение 1) Сделайте тезисный конспект. Напишите свои 
выводы.  

 
Задание 6. Проведите в классе социально-психологиче-

ский тест «Социометрия» (Приложение 2).  
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Общая и профессиональная  
культура педагога 

 
 

Задание 1. Ознакомьтесь с этическим кодексом педагога. 
Выделите основные положения данного документа. Составьте 
конспект. (Приложение 3)  

 
Задание 2. Исходя из показателей педагогической куль-

туры учителя, разработанной Е. В. Бондаревской (см. ниже вы-
деленное курсивом), напишите об Учителе, за педагогической 
деятельностью которого Вы наблюдали.  

«Высокая педагогическая культура рассматривается в ка-
честве основополагающей характеристики личности, деятель-
ности и педагогического общения учителя. Она реализуется как 
динамическая сис педагогических ценностей, творческих спосо-
бов педагогической деятельности и личных достижений учи-
теля в создании образцов педагогической практики с позиций 
человека культуры. В связи с этим необходимо выявить у учи-
теля соответствующего уровня педагогической культуры, суще-
ственными показателями которой предлагается считать: 

– гуманистическую педагогическую позицию учителя по 
отношению к детям и его способность быть воспитателем; 

– психолого-педагогическую компетентность и развитое 
педагогическое мышление; 

– образованность в сфере преподаваемого предмета и 
владение педагогическими технологиями; 

– опыт творческой деятельности, умение обосновать 
собственную педагогическую деятельность как систему (ди-
дактическую, воспитательную, методическую), способность 
разработать авторский образовательный проект; 
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– культуру профессионального поведения, способы само-
развития, умение саморегуляции собственной деятельности, 
общения»  

 
Задание 3. Выявление культуры педагогической деятель-

ности учителя.  
Обратите внимание на внешний вид педагога, всех сотруд-

ников образовательной организации. Проанализируйте куль-
туру выстраивания взаимоотношений педагога со всеми участ-
никами педагогического процесса (дети, родители, коллеги). 

Сделайте анализ речевого общения педагога с детьми, ис-
ходя из двух речевых позиций: 

а) содержание общения: содержание обращений ребенка к 
педагогу; частота обращений; эмоциональная вовлеченность ре-
бенка в общение; 

б) культура речи педагога в общении со всеми участни-
ками педпроцесса. 

 
Задание 4. Изучение личности учителя в «зеркале» дет-

ского восприятия.  
1. Проведите беседу с детьми по следующим вопросам: 
1) Хотел бы ты перейти в другую школу? 
2) Если бы школа закрылась на ремонт, с кем бы ты хотел 

перейти в другую школу? 
3) Кого бы ты из учителей взял с собой? Почему? 
4) Хотел бы ты быть похожим учителя? Почему? 
Эти вопросы дают возможность определить мотивы отно-

шения ребенка к учителю. 
Сделайте анализ ответов детей 

 
  



14 
 
 

 
 
 

Самообразование педагога как условие 
формирования профессиональной  

компетентности 
 
 

Задание 1. Проанализируйте понятия самообразование, 
профессиональная компетентность, методическая работа, мето-
дическое объединение, заполните таблицу  

Понятие Определение понятия Источник, автор 

   

 
Задание 2. Сделайте конспект п.1.4. «Профессиональное 

самовоспитание и самообразование педагога» (Подымова, Л. С. 
Педагогика : Учебник и практикум / Л.С. Подымова – Отв. ред., 
Сластенин В.А. – Отв. ред. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. – 246. http://www.biblio-
online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E) 

  

http://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E
http://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E
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Политика государства  
в области образования  

 
 

Задание 1. Аналитико-поисковая работа с нормативно-
правовыми актами в области образования.  

Заполните таблицу, используя нормативные правовые 
акты. 

Основные права  
на образование  
в Российской  
Федерации 

Нормативные  
документы,  

гарантирующие  
соблюдение данных  

прав 

Органы,  
осуществляющие 

защиту прав  
граждан  

на образование 
   

 
Задание 2. Заполните таблицу, перечислив основные пол-

номочия в рамках компетенции Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в области управления образованием на основе анализа норм За-
кона Российской Федерации «Об образовании»  

  



16 
 
 

Субъект  
компетенции 

Полномочия  
в рамках ком-
петенции Рос-
сийской Феде-

рации 

Полномочия  
в рамках субъек-
тов Российской 

Федерации 

Полномочия 
в рамках ор-
ганов мест-
ного само-
управления 

Российская 
Федерация 

   

Субъекты 
Российской 
Федерации 

   

Органы мест-
ного само-
управления 

   

 
Задание 3. Решите 3 педагогические задачи  
1. Учитель подавал документы в региональную аттестацион-

ную комиссию для присвоения высшей квалификационной кате-
гории по должности «учитель». Секретарь аттестационной комис-
сии потребовала от учителя удостоверение о повышении квали-
фикации. Учитель ответил, что он повышал квалификацию 6 лет 
назад. Секретарь отказалась принять документы учителя. 

Вопросы: 
– Правомерны ли требования секретаря?  
– Какими нормативными документами руководствуется 

секретарь комиссии? 
2. Ребенок часто пропускает занятия в школе. Администра-

ция школы неоднократно обращалась к родителям с просьбой 
обеспечить посещение ребенком образовательного учреждения. 
Родители не реагировали на предъявляемые требования. 
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Вопросы: 
– Кто является заинтересованным ответственным лицом в 

решении данной ситуации? 
– Какими документами необходимо руководствоваться ад-

министрации школы? 
– Каковы дальнейшие действия администрации школы? 
3. Родители отказались от посещения основной школы ре-

бенком-инвалидом, ссылаясь на определенные трудности и от-
сутствие необходимости получения ребенком образования. Ад-
министрация школы настаивала на организации обучения на 
дому на платной основе. 

Вопросы: 
1. Правомерны ли действия родителей?  
2. Какими документами руководствовалась администра-

ция, делая такие предложения родителям?  
3. Каковы пути решения данной проблемы? 
 
Задание 4. Аналитическая работа с законодательными ак-

тами в области образования Анализ Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования (ФГОС НОО)  

1. Когда и кем принят ФГОС НОО? 
2. Кому он предназначен в основу деятельности?  
3. Какие обязательные предметные области и учебные 

предметы должны изучаться в начальной школе? 
4. Какие группы УУД Представлены во ФГОС НОО 
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Международные акты  
защиты детства  

 
 

Задание 1. Изучите современные правовые документы 
международного образовательного законодательства, напри-
мер, Конвенция по правам ребенка. Сделайте презентацию по 
содержанию данного документа.  

 
Задание 2. По материалам периодических изданий и 

средств массовой информации подберите примеры нарушения 
прав ребенка.  
  



19 
 
 

 
 
 

Локальные акты  
образовательной организации  

 
 
Задание 1. Работа с сайтом образовательной организации 

и документами классного руководителя 
– Сделайте перечень локальных актов в образовательной 

организации, расположенных на сайте образовательной органи-
зации.  

– Изучите и запишите схемы документов классного руко-
водителя (протокол родительского собрания, протокол беседы 
учителя с родителями, отчет учителя за четверть или полугодие, 
положение о родительском комитете и др.) 

– Познакомьтесь с электронным журналом класса. Какую 
информацию могут получить родители? 
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Урок как основная форма организации 

учебного процесса 
 
 

Задание 1. Познакомьтесь с рабочей программой любой 
предметной линии. 

Опишите структуру программы. 
 
Задание 2. Посетите урок и сделайте письменно анализ 

урока, опираясь на предложенную схему  
Схема анализа урока 
Урок _________ класс ________ урока_________________ 
Программа ________________________________________ 

I.СОДЕРЖАНИЕ 
а) Разнообразие источников содержания урока: учебник, 

тетрадь, учитель, ученики, дополнительная литература, сло-
вари, ТСО, окр. действительность, другое. 

б) Соотношение на уроке нового и известного материала: 
новое преобладает, есть элементы нового, новое отсутствует. 

в) Уровень трудности содержания: высокий, но преодоли-
мый; высокий, непреодолимый; низкий, не требующий усилий. 

II. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

а) Формы представления учебной задачи: наглядный образ 
(рисунок, карта, план, таблица, диаграмма, схема, чертеж, др.); 
слушание; чтение. 
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б) Характер учебных задач: постановка проблемы; репро-
дукция знаний, ее цель; нахождение связи между фактами или 
явлениями: между новым и уже изученным, между изученным. 

в) Рассмотрение отдельных фактов или явлений. 
г) Классификация: по самостоятельно найденному при-

знаку, по заданному признаку. 
д) Вариативность решения задачи. 
е) Организация деятельности: информационно-оценочный 

этап; операционно-исполнительский этап; контрольно-коррек-
ционный этап; контроль со стороны учителя; определение при-
чин затруднений 

ж) Методы, которые использованы на уроке. 
 

III. ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

а) учитель-ученик, ученик-ученик, учитель – ученик-учи-
тель, др. 

б) учитель «над классом», «вместе с классом», др. 
в) дети чувствуют себя: спокойно и уверенно; беспокойно, 

напряженно; безразлично, др. 

IV. ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Форма педагогического  
взаимодействия 

Описание ситуации с урока 

Прямое  

Косвенное  

Преднамеренное  

Непреднамеренное  

Через референтное лицо  
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V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

Организационная форма Описание ситуации с урока 
фронтальная,  
Индивидуальная  
Групповая  
Коллективная  

VI. ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОБ УРОКЕ 
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Организация  
воспитательной работы в классе  

 
 

Задание 1. Познакомьтесь с программой воспитательной 
работы с классным коллективом.  

Опишите структуру данной программы 
 
Задание 2. Подготовка и проведение воспитательного ме-

роприятия в классе. 
 

Требования к разработке конспекта  
воспитательного мероприятия  

Общие требования  
1. При разработке конспекта воспитательного меропри-

ятия необходимо определить тему, сформулировать его цели 
и задачи, продолжительность воспитательного мероприя-
тия, исходя из перечня основных направлений воспитатель-
ной работы.  

Перечень основных направлений воспитательной работы:  
• духовно-нравственное;  
• военно-патриотическое;  
• гражданско-правовое;  
• трудовое;  
• физкультурно-оздоровительное;  
• художественно-эстетическое;  
• экологическое.  
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2. При разработке конспекта прописывается структура 
мероприятия в соответствии со своим индивидуальным ви-
дением его построения.  

3. В конспекте необходимо раскрыть содержание вос-
питательного мероприятия, целенаправленность, методику 
проведения, продемонстрировать владение методами и прие-
мами воспитательной работы, обоснованность выбора 
формы проведения мероприятия, его соответствие поставлен-
ной цели, учет индивидуальных особенностей обучающихся 
и конкретных характеристик группы, в котором будет прово-
диться мероприятие.  

 
Схема конспекта воспитательного мероприятия.  

Этапы работы  
1. Организационный момент, включает:  
• постановку цели, которая должна быть достигнута 

на данном мероприятии;  
• определение целей и задач, которых педагог хочет 

достичь в ходе мероприятия;  
• описание методов работы, настроя обучающихся на 

мероприятие.  
2. Сценарный план мероприятия, включает:  
• изложение основных этапов мероприятия;  
• описание основных форм и методов организации ин-

дивидуальной и групповой деятельности обучающихся с уче-
том особенностей группы, с которой работает педагог;  

• описание методов мотивирования (стимулирования) 
активности обучающихся в ходе мероприятия.  

3. Рефлексия  
• определение значимости проведенного мероприятия 

для обучающихся;  
• оценивание воспитательного мероприятия.  
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Критерии, которые необходимо учитывать при разработке 
конспекта воспитательного мероприятия  

1. Соблюдение авторских прав (есть ссылки на авторов 
(источники) использованных цитат, фото- и видеоизображе-
ний, наличие списка использованных источников и литера-
туры);  

2. Объем (не более 5 страниц формата А4);  
3. Дизайн (читаемость, аккуратность, структурирован-

ность);  
4. Оригинальность оформления;  
5. Эстетика;  
6. Использование возможностей икт (наличие и соот-

ветствие графики и анимации, звуковое оформление, струк-
турирование информации);  

7. Соответствие стандартам оформления (титульный 
лист (приложение 7), шрифт times new roman  14; через 1,5 
интервала; поля: левое – 3, правое -1, верхнее и нижнее – 2). 
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Конференция по итогам практики 
 
 

Подготовьте выступление на конференцию, сопроводите 
свое выступление презентацией. 

Составьте отчет по выполненным заданиям, согласно об-
разцу. 

Образец отчета 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет» 

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») 
 

ОТЧЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРАКТИКИ 

ВИД ПРАКТИКИ  
НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ  
Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
КУРС                                 ГРУППА  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ   
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ   
Ф.И.О.ГРУППОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
СРОКИ ПРАКТИКИ   
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ    
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1. Перечень выполненных в процессе практики индивидуальных  
заданий ___________________________________________________ 
2. Уровень готовности к прохождению педагогической практик  
__________________________________________________________ 
3. Самооценка по проделанной работе (трудности и их причины, 
успехи) ___________________________________________________ 
Предложения по совершенствованию организации учебной прак-
тики _______________________________________________ 
 
 

Оценка результатов практики студента-практиканта 
 

Компетенции / показатели(ЗУВ) 

Задания 
для про-
верки / 
отчет-
ность 

1 2 3 
ОПК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять професси-
ональную дея-
тельность в со-
ответствии с 
нормативными 
правовыми ак-
тами в сфере 
образования и 
нормами про-
фессиональной 
этики 
 
 

ОПК-1.1 Знать приоритетные 
направления развития образова-
тельной системы 
РФ, законы, нормативно-правовые 
акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность в РФ, нор-
мативные документы по вопросам 
обучения и воспитания. 
ОПК-1.2 Уметь анализировать ос-
новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики. 
ОПК-1.3 Владеть приёмами орга-
низации профессиональной дея-
тельности на основе правовых и 
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УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выби-
рать оптималь-
ные способы их 
решения, ис-
ходя из дей-
ствующих пра-
вовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и огра-
ничений 
 

нравственных норм, требований 
профессиональной этики в усло-
виях реальных педагогических си-
туаций 
УК-2.1 Знает: требования, предъ-
являемые к проектной работе, спо-
собы представления и описания 
результатов проектной деятельно-
сти в соответствии с действую-
щими правовыми нормами. 
УК-2.2 Умеет: декомпозировать 
цель как совокупность взаимосвя-
занных задач, выбирать оптималь-
ные способы их решения, в соот-
ветствии с правовыми нормами и 
имеющимися ресурсами и ограни-
чениями в процессе реализации 
проекта. 
УК-2.3 Владеет: методами, прие-
мами и средствами проектной дея-
тельности, оценки рисков и ресур-
сов, публичного представления ре-
зультатов проекта, в том числе с 
использованием средств ИКТ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Личная подпись практиканта________/ «_»_________2021г. 

Руководитель практики от организации _________/  
«___»___________2021г. 

Руководитель практики от Университета____________/  
«___»_______________2021г. 
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Учебно-методическая литература 
 
 

Таблица 5 – Учебно-методическая литература 

№ 
п/
п3 

Библиографическое описание (автор, заглавие, 
вид издания, место, издательство, год издания, ко-

личество страниц) 

Ссылка на  
источник в 

электронной-
библиотечной 

системе  
1 2 3 

Основная литература 
1.1 Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспече-

ние образования : учебное пособие / Е. Ю. Сизга-
нова. – Орск : Издательство ОГТИ, 2011 – 207 с. 

http://www.iprb
ookshop.ru/5159
0. htmI 

1.2 Теория и методика воспитательной работы: учеб-
ное пособие / составители О. В. Василенко, под 
редакцией В. Н. Плаксин. – Воронеж: Воронеж-
ский Государственный Аграрный Университет 
им. Императора Петра Первого, 2016. – 196 c  

http://www.iprb
ookshop.ru/7276
4.html 

1.3 Столяренко, А. М. Общая педагогика [Текст] : 
учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по педагогическим спе-
циальностям (030000) / А. М. Столяренко. – 
Москва : ЮНИТИ, 2012. – 479 с. : ил., портр.;  
21 см. – (Образование, воспитание, обучение, раз-
витие) 

http://www.iprb
ookshop.ru/8103
. htm 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/72764.html
http://www.iprbookshop.ru/72764.html
http://www.iprbookshop.ru/72764.html
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Дополнительная литература 
1.4 Сидоров, С.В. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по направлениям подго-
товки бакалавриата 44.03.01 Пед. образование, 
44.03.04 Проф. обучение (по отраслям), 44.03.05 
Пед. образование с двумя профилями подготовки / 
С.В. Сидоров ; Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск : 
ШГПУ, 2020. – 50 с. 

https://si-
sv.com/index/no
rmativno_pravo
voe/0-95 

1.5 Режиссура детских культурно-досуговых про-
грамм: рабочая тетрадь по специальности 071401 
«Социально-культурная деятельность», специали-
зации «Педагогика детского-юношеского досуга». 
Учебно-методическое пособие / составители  
Л. А. Сущенко. – Кемерово: Кемеровский госу-
дарственный институт культуры, 2006. – 56 c. 

http://www.iprb
ookshop.ru/2207
8.html 

1.6 Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспече-
ние образования : учеб. пособие для студ. учре-
ждений высш. проф. образования / 
М. Ю. Фе дорова. – 4-е изд., испр. – М. : Издатель-
ский центр «Академия», 2013. – 176 с. – (Сер. Ба-
калавриат) 

https://www.aca
demia-
moscow.ru/ftp_s
hare/_books/frag
ments/fragment_
19999.pdf 

 Подымова, Л. С. Педагогика : Учебник и практи-
кум / Л.С. Подымова – Отв. ред., Сластенин В.А. – 
Отв. ред. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. – 246. h 

ttp://www.biblio
-online.ru/book/ 
E1A9751E-
D142-469F-
90FE-
FFEA80F1D25
E 

  

https://si-sv.com/index/normativno_pravovoe/0-95
https://si-sv.com/index/normativno_pravovoe/0-95
https://si-sv.com/index/normativno_pravovoe/0-95
https://si-sv.com/index/normativno_pravovoe/0-95
http://www.iprbookshop.ru/22078.html
http://www.iprbookshop.ru/22078.html
http://www.iprbookshop.ru/22078.html
http://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E
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Современные профессиональные  
базы данных и информационные  

справочные системы, используемые  
при осуществлении образовательного  

процесса по дисциплине 
 
 

Таблица 6 – Современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, используемые при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п1 

Наименование базы данных Ссылка на ресурс 

1 2 3 

2.1 База данных Научной элек-
тронной библиотеки 
eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.2 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

2.3 Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам 

http://window.edu.ru  

2.4 Каталог электронных образо-
вательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

2.5 Федеральный портал «Россий-
ское образование» 

http://www.edu.ru 

  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 
 

Манифест гуманной педагогики 
 
 
Преамбула 
25 лет тому назад группа учителей новаторов провозгла-

сила манифест «Педагогика сотрудничества» (Переделкино, 
1986 год). В последующие годы были опубликованы отчёты 
встреч учителей новаторов, в которых рассматривались разные 
аспекты педагогики сотрудничества: «Демократизация лично-
сти» (Цинандали, Телавский район, Грузия, 1987 год), «Мето-
дика обновления» (Москва, 1988 год), «Войдем в новую школу» 
(Краснодарский край, 1988 год). 

Идеи педагогики сотрудничества воодушевлённо воспри-
няли сотни тысяч учителей, творческий труд которых обновил об-
разовательную практику и продвинул научное сознание – прин-
цип сотрудничества стал достоянием педагогической теории. 

Мы отдаем должное светлой памяти главного редактора 
«Учительской газеты» В. Ф. Матвеева, выдающегося педагога-
мыслителя С. Л. Соловейчика, которые были вдохновителями 
этих встреч. 

С тех пор жизнь резко преобразилась: изменения, проис-
шедшие в мире за последние десятилетия, вызывают глубокую 
тревогу и озабоченность за судьбу детей и образования, за 
судьбу движения человечества по пути восхождения, за сохра-
нение жизни на планете Земля. 
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Возникает необходимость принятия классических педаго-
гических ценностей с их основополагающими понятиями ду-
ховности и гуманности, любви и добра, мира и блага. Только 
через изменение педагогического сознания на основе этих поня-
тий можно будет преодолеть «бич» образования – авторитаризм 
с его последствиями умножения бездуховности и безнравствен-
ности в современном обществе. Надежду на возможность об-
новления педагогического сознания вселяет, с одной стороны, 
возрастающая тревожность в обществе за судьбу образования; с 
другой – развивающийся творческий потенциал педагогиче-
ского сообщества. 

Эти причины и мотивы побуждают нас, – приверженцев 
гуманной педагогики, – руководителей организаций гуманной 
педагогики разного уровня, 

людей разных национальностей и вероисповеданий, пред-
ставителей разных стран, учителей, воспитателей, родителей, 
общественных деятелей, представителей науки, – провозгласить 
«Манифест гуманной педагогики». 

С этой целью по приглашению президента Международ-
ного Центра гуманной педагогики Ш. А. Амонашвили мы со-
брались в его усадьбе в Бушети (Телавский район, Грузия). 

17 июля 2011 года есть день провозглашения нами «Мани-
феста гуманной педагогики». 

 
Воззвание 
Мы, – соавторы «Манифеста гуманной педагогики», – об-

ращаемся к мировому сообществу людей, озабоченных совре-
менным состоянием воспитания и образования подрастающего 
поколения, обращаемся к каждому учителю, воспитателю, педа-
гогу, руководителю и работнику образования, к каждому роди-
телю, к каждому студенту педагогических и непедагогических 
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вузов и колледжей, к каждому школьнику, ко всем людям, кому 
не безразлично будущее нашей планеты. 

Предлагаем «Манифест гуманной педагогики», идеи кото-
рого служат целям духовно-нравственного становления подрас-
тающего поколения в атмосфере гуманности и личностного 
подхода к Ребёнку. 

Призываем вас к единению вокруг «Манифеста» и сотруд-
ничеству в оздоровлении и обновлении образовательного мира, 
чтобы каждый Ребёнок: 

– воспитывался Человеком Благородным и Великодуш-
ным, 

– развивался духовно и нравственно, 
– овладевал знаниями, расширяющими его сознание и вле-

кущими к творчеству и созиданию блага, 
– учился выражать, беречь и утверждать в жизни свою сво-

бодную волю, 
– любил Родину, ценил и бережно относился к многовеко-

вой культуре своего народа и человечества. 
Для обновления мира образования на основе идей гуман-

ной педагогики нам придется учитывать и преодолевать препят-
ствия, возникающие как во внешнем, так и в нашем внутреннем 
мире. 

Молодежь отводится от поиска смысла жизни. Мир стре-
мительно меняется, но меняют его не культура и устремлён-
ность к Свету, а научно-технический прогресс со своей социаль-
ной установкой «бери от жизни всё». Многие достижения науки 
и техники, конечно, обогащают нас, расширяют горизонты че-
ловеческого познания. Но наряду с ними есть «достижения» в 
виде сверхсекретного оружия массового поражения, тотального 
контроля через всеобщую «чипизацию» и манипулирование со-
знанием и подсознанием человека и целых сообществ людей. 
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Утверждается тяга молодежи к вещам, разжигается страсть 
к удовольствиям, расшатываются основы семьи, духовные, ре-
лигиозные и национальные устои народов. Ведется усиленная 
пропаганда секса и праздной жизни. Свергаются правительства, 
ведутся войны и уничтожаются государства. 

 
Как отзвуки духовно-нравственного падения людей сле-

дует рассматривать всё учащающиеся, усиливающиеся и устра-
шающие стихийные бедствия – землетрясения, цунами, навод-
нения, лесные пожары, эпидемии новых болезней, взрывы атом-
ных электростанций и складов военных припасов, катастрофы 
самолетов, кораблей и поездов. Разом уничтожаются целые го-
рода, гибнут тысячи, сотни тысяч людей. 

Эти глобальные сдвиги, которым мы все свидетели, отра-
жаются на мире образования. В разных странах предпринима-
ются реформы, которые общество воспринимает как антинарод-
ные: они неизменно ведут к снижению уровня образованности 
людей и завышению в них страсти к удовольствиям, материаль-
ному благу, обустройству собственной жизни пусть даже в 
ущерб другим. Такое сообщество людей легко подвергается 
управлению и манипулированию. 

В образовательном процессе молодежь упорно отводится 
от высоких мировоззренческих взглядов, от поиска смысла 
жизни и предназначения, от понятия служения идеалам, от ду-
ховных запросов, от чувства совести, долга, ответственности. 
Обучающие процессы и их формальные последствия ставятся 
выше воспитательных. Из образовательного мира вытесняются 
задачи духовно-нравственного становления молодых людей. 
Превращаются в пустой звук понятия благородства и великоду-
шия, добра и красоты, общего блага и духовного совершенства, 
любви и преданности, родины и общечеловеческих ценностей. 
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Через средства массовой информации, через интернет, через 
стандартизацию содержания образования, через ложные педа-
гогические предписания молодое поколение готовится для эго-
истической жизни, но не ради защиты и развития самой жизни, 
совершенствования своего духовно-нравственного мира и 
утверждения общего блага. 

Что не от любви к детям, то от лукавого. 
Детей надо защищать от растлевающего влияния средств 

массовой информации, от натиска безнравственных компьютер-
ных игр и развлечений, от дурных зрелищ и дурной музыки, от 
посягательств взрослых, от политических амбиций властей. 

Можно ли считать, что внедрение рыночного принципа в 
образовании, – или, как говорил К. Д. Ушинский, «торгашеского 
направления, которое из жизни начало проникать в школу», – 
есть проявление заботы государства о детях? 

Можно ли утверждать, что насильственное внедрение в об-
разовательный мир единых государственных экзаменов есть 
проявление самой преданной любви государства к детям? 

Можно ли верить, что введение ювенальной юстиции, ко-
торая под видом защиты прав детей уже лишила сотни тысяч из 
них счастья иметь семью и любить родителей, есть утверждение 
любви и заботы государства о детях? 

Что сказать о введении в школах службы так называемых 
омбудсменов, об их безапелляционных разбирательствах и по-
ощрениях доносов учеников и учителей друг на друга – это тоже 
от любви к детям? 

Подобные меры есть грубые попытки регулировать в обра-
зовательном пространстве нравственность не силою воспита-
ния, а «ювенальными» законами, разрушающими всякое воспи-
тание. Но мы ведь знаем, что ни одна статья всех законов уго-
ловного, гражданского, административного права, тем более 
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ювенальной юстиции не может быть справедливее, сильнее и 
выше закона нравственности и совести. 

Если в мире образования что-либо делается не из любви к 
детям, чуткой к ним заботливости, всё будет ложью, порождаю-
щей зло, всё будет от лукавого. 

Вот и происходят беды. 
Никогда не было такого страшного количества детей-бом-

жей, детей беспризорных, детей брошенных, детей правонару-
шителей, – а теперь есть. 

Никогда не было такого ужасающего количества детских 
суицидов, агрессии взрослых против детей, – а теперь есть. 

Никогда не было столько наркоманов, курящих, алкоголи-
ков среди детей и молодёжи, – а теперь есть. 

Никогда не допускалась к детям порнография, и не было 
такого разгула детской проституции, – а теперь есть. 

Никогда не было подпольного бизнеса торговли детьми, – 
а теперь есть. 

Никогда не было молодёжного фашизма, не разжигалась 
национальная и религиозная вражда среди молодёжи, – а теперь 
это делается. 

Общество и средства массовой информации беспощадно 
загрязняют речь детей сквернословием, ругательством, грубо-
стью, хамством, раздражительностью, неуважением. 

Содрогается сердце от бескультурья, от не знающей гра-
ниц детской жестокости, цинизма, надругательства над святы-
нями своего народа. 

Нам только кажется, что силы, с которыми мы сталкива-
емся, непреодолимы. Мы не можем оставаться в стороне от этой 
действительности, ломающей судьбы подрастающего поколе-
ния и разрушающей образовательный мир, не можем зани-
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маться только одной задачей: вооружением подрастающего по-
коления знаниями, умениями и навыками, а точнее, подготов-
кой школьников к сдаче единых государственных экзаменов, 
приспособлением их к жизни, привитием им сомнительной 
«конкурентноспособности». 

Детей надо защищать от агрессии среды, от посягательств 
сил тьмы. 

Но как нам это делать? 
Силы, видимые и скрытые, с которыми мы сталкиваемся, 

нам кажутся непреодолимыми. Но нет: наши возможности бо-
лее могущественны, чем мощь внешних сил; они заключены в 
нашем искусстве воспитания, в той мудрости, преданности, тер-
пении и любви, которыми мы наполняем наше отношение к 
каждому Ребёнку. 

Воспитание наше станет мощным, если поймем, что у нас 
кроме него нет другого оружия против тьмы. 

Воспитание станет защитным, если будем жить вместе с 
Ребёнком в Свете и делами Света. 

Воспитание станет победным, если оно будет направлено 
на раскрытие духовных богатств Ребёнка. 

Воспитание в это не светлое время есть спасение душ под-
растающих людей. 

Надо твердо знать, что в этом служении нет передышки и 
нельзя ослаблять зоркость. 

Инерционный авторитаризм образования 
Великий мыслитель В. И. Вернадский писал: «В современ-

ной общественной и социальной конструкции человечество в 
большей степени управляется идеями, которые уже более не со-
ответствуют реальности и выражают состояние ума и научные 
знания поколений, исчезнувших в прошлом». 
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Такой отжившей свой век идеей в нашей общественной и 
социальной конструкции является педагогический авторита-
ризм. 

В мире образования властвует инерционный авторита-
ризм. Это веками сложившаяся практика воспитания и обуче-
ния, основанная на принуждении и насилии, на принципе 
«кнута и пряника». Он обнаучен в педагогической теории, отра-
жен в учебниках педагогики и методических пособиях. Он при-
знаётся официальной педагогикой, на основе которой разраба-
тываются: содержание и методы, школьные учебники, уроки и 
вообще вся образовательная сис, в том числе приказы и ин-
струкции органов власти и предпринимаемые ими реформы. 
Философской основой авторитарного педагогического сознания 
является материалистическое восприятие мира. Оно и диктует 
главную задачу: вооружить молодое поколение всего лишь 
неким формальным набором так называемых «образовательных 
стандартов». В этом и мыслится суть подготовки молодого по-
коления к жизни. Но так как считается, что Ребёнок по своей 
природе противостоит намерениям заботящихся о нем взрос-
лых, то педагогической нормой становится принуждать его под-
чиняться воле своих воспитателей и учителей. 

Авторитарное педагогическое мышление руководит дея-
тельностью подавляющего большинства учителей, воспитате-
лей, методистов, работников образования, школьных психоло-
гов, родителей. В силу традиционной устойчивости и повсе-
местности за авторитарным подходом признаётся очевидность 
«педагогической истины». Хотя является фактом, что эта «ис-
тина» порождает глубокий кризис в образовании, становится 
источником конфликтов во взаимоотношениях между воспи-
танниками и их воспитателями, учениками и учителями, детьми 
и взрослыми. Как выразился психолог Д. И. Фельдштейн: дети 
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рядом с нами, но не внутри нас, мы рядом с ними, но они не 
впускают нас внутрь себя. 

Нам нужно защитить детей не только от насилия внешнего 
мира, но и от себя тоже, если мы – авторитарно настроенные 
учителя, воспитатели, родители. Нам необходимо отдалить себя 
от ложной истины авторитарного подхода к детям. 

В авторитарном процессе школьники, конечно, получают 
некий уровень воспитанности и развитости, многие из них дей-
ствительно вооружаются прочными знаниями, проявляют та-
лант и могут прославиться. Но в этом ли торжество Истины? 

Наши воспитанники и ученики могли бы прожить свои 
школьные годы, свое детство и юношество куда более радостно 
и содержательно. Они могли бы стать куда более совершенными 
гражданами и раскрыли бы наиболее многогранно свою бога-
тую духовную и естественную природу. И это счастье косну-
лось бы почти всех, если бы их мир образования был пропитан 
духовным гуманизмом. 

Победить себя 
Самая большая трудность в творении гуманного образова-

тельного мира находится внутри нас самих. Это может быть 
наша косность и консерватизм, наша привязанность к автори-
тарному педагогическому мышлению, скованность нашего со-
знания тисками материализма, вера, что авторитаризм есть ис-
тинный путь педагогики, лень заниматься чем-то новым, ссылка 
на преклонный возраст и т.п. 

Для тех, в ком мало любви к детям, в ком авторитаризм и 
властолюбие стали чертами характера, – трудность самопреоб-
ражения, конечно, будет усугубляться. Добавим к сказанному и 
то обстоятельство, что многие учителя и воспитатели, опасаясь 
своего начальства, боятся проявить излишнюю активность. 
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Надо победить страх в себе, надо свершить подвиг – стать 
героем духа. Такое волевое решение не зависит от каких-либо 
внешних обстоятельств, а зависит только от нас самих. Лич-
ность рождается в борьбе с самой собою. Борьба эта будет не-
лёгкая, но достойная. Чтобы стать творцами гуманного образо-
вательного мира, чтобы наше субъективное образовательное 
поле было радостным для наших воспитанников и учеников, 
нам нужно будет: 

– принять в наше сознание измерение духовности и мыс-
лить на его основе; 

– облагораживать свой характер, утончать свои отношения 
к детям и окружающим; 

– взращивать в себе творящее терпение; 
– совершенствовать искусство любить детей, любить 

ближнего, радоваться всему возвышенному и прекрасному; 
– руководствоваться в решении педагогических задач муд-

ростью; 
– тянуться к чтению трудов классиков педагогики. 
Только в такой борьбе можно преодолеть, победить в себе 

всё, что связывает нас с авторитарным мышлением и практи-
кой. В этом процессе восхождения нас будет поощрять всё воз-
растающая взаимная любовь и доверие к нам наших воспитан-
ников и учеников, всё расширяющаяся духовная общность с 
каждым из них. 

Каждый достигнет возвышения над самим собой, если бу-
дем неукоснительно следовать трём заповедям: 

1. Верить в безграничность каждого Ребёнка. 
2. Верить в свою Искру Божию. 
3. Верить в преобразующую силу гуманной педагогики. 
Ребёнок есть союз Неба и Земли, Духа и Материи. 
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«Манифест» не может вместить всю гамму гуманной педа-
гогики. Потому мы коснёмся только её основных аспектов, в 
первую очередь, духовно-философских, а также того, как нам 
воспринимать Ребёнка. 

Материалистическая философия в качестве основы мыш-
ления приемлет три измерения – время, материю, пространство. 
Но расширенное сознание во главу этих измерений ставит ещё 
одно измерение – духовность, ядром которой является вера в 
Божественное начало. Совокупность этих измерений предопре-
деляет системность классического педагогического наследия; 
измерение духовности наполняет его мудростью и направляет в 
будущее. 

Смыслом духовного измерения для классической педаго-
гики является основы религиозных учений, культура и нрав-
ственность. Однако это не делает классические педагогические 
учения религиозными, они сохраняют ярко выраженную свет-
скую направленность. 

Гуманная педагогика в том виде, как мы её предлагаем, 
есть детище классической педагогики. Она приемлет классиче-
скую основу с той оговоркой, что оставляет возможность, чтобы 
в понятие духовности, кроме других составляющих, можно 
было закладывать суть того или иного классического мирового 
религиозного учения. Потому в качестве смысла духовности мы 
принимаем допущения в трех аксиоматических постулатах: 

1. Реальность Высшего Мира, Высшего Сознания, Бога. 
2. Реальность бессмертия человеческого духа и его устрем-

лённость к вечному совершенствованию. 
3. Понимание земной жизни как отрезка пути духовного 

совершенствования и восхождения. 
Из этих допущений делаем выводы о философском вос-

приятии Ребёнка: 
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– он есть явление (веление духа) в нашей земной жизни, 
– он есть носитель своего предназначения, своей миссии, 
– в нем заключена величайшая энергия духа, 
возможность неограниченного духовного совершенство-

вания. 
Духовная суть Ребёнка дополняется ведущими качествами 

его земной психологической природы: 
 – страсть к развитию, 
 – страсть к взрослению, 
 – страсть к познанию, 
 – страсть к свободе. 
Так мы получаем понимание целостной сущности Ребёнка: 

он есть полнота двух природ – духовной и материальной, в ко-
торых ведущей является Природа Духовная. 

Исходя из этого: рождается новый фундаментальный 
принцип, гласящий о том, что весь педагогический процесс дол-
жен строиться сообразно целостной сущности Ребёнка, а не 
только его материальной природе. 

Авторитарная педагогика не может принять и реализовать 
этот принцип, так как ей чуждо измерение духовности. 

Для гуманной педагогики принцип сущностносообразно-
сти является близким; она располагает условиями, необходи-
мыми для полного его осуществления в образовательном про-
цессе: вера, любовь, радость, доверие, терпение, доброта, со-
страдание, преданность, благородство, великодушие, духовная 
жизнь. 

Педагогическое созвездие слов 
У нас, – у учителей и воспитателей, – есть священные 

слова, они – как Педагогическое Созвездие, по которому можно 
сверять полноту и направление мысли и утверждать творческую 
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практику. Они расширяют и возвышают наше сознание и при-
зывают к подвижнической деятельности. В это Созвездие вхо-
дят слова-понятия: Учитель, Ученик, Школа, Воспитание, Об-
разование, Урок, Ребёнок, Дети, Забота, Духовность, Гуман-
ность. В них хранятся истины для нашего гуманного педагоги-
ческого мышления. 

Но произошла беда: поспешило невежество, оно вытес-
нило из святых слов духовную суть и заполнило их своим скуд-
ным опытом. Так мы получили бездушный и бездуховный ске-
лет педагогического сознания: 

Учитель – лицо, которое учит; преподаватель, предметник. 
Школа – учебно-воспитательное заведение. 
Воспитание – вырастить, дать образование, обучить прави-

лам поведения. 
Образование – обучение, просвещение. 
Урок – основная форма обучения. 
Гуманность – человечность в общественной деятельности; 

гуманный – человечный, отзывчивый, культурный и т.п. 
Такие смыслы могут обслуживать только авторитарное пе-

дагогическое мышление. 
Измерение духовности помогает нам постичь и вернуть 

этим и другим понятиям их сокровенный смысл, вследствие 
чего перед нами открываются прекрасные горизонты гуманного 
педагогического сознания. 

Учитель – душа, носитель и даритель Света. 
Ученик – душа, ищущая (жаждущая) Свет. 
Их встреча рождает Урок (педагогический процесс) – осо-

бую полосу совместной возвышенной жизни, при которой рас-
тущий человек-ученик наполняется Светом от Учителя, вооду-
шевляется и дальше направляется для распространения по миру 
своих даров духа. 
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Воспитание, как сообщает само слово, есть питание духов-
ной оси растущего человека, а питается она духовной пищей – 
образами. 

Образование есть таинство раскрытия Божьего Образа в 
человеке. Образ Бога проявляется в человеке через потоки воз-
вышенных образов красоты, любви, доброты, знаний. Источни-
ком потоков этих образов является Учитель, Воспитатель. 

Школа (лат. scalae) означает лестницу для восхождения 
души и духовности человека. Лестница эта находится в Учи-
теле, Воспитателе, он и есть Школа. 

Ребёнок – возрождённое новое бытие. 
Дети – народ, действующий в истине. 
Забота мыслится как следование за божественной тайной. 
Гуманная педагогика рассматривает в качестве своих кате-

горий понятия: ^ Любовь, Вера, Надежда, Радость Успех, Со-
трудничество, Одухотворение, Вдохновение и др. 

Духовность, гуманность и гуманная педагогика 
Духовность и Гуманность есть фундаментальные понятия, 

и они способны, если станут качеством образовательного мира, 
содействовать непрерывному эволюционному процессу улуч-
шения природы человека. Они – опора личности на её трудном 
пути совершенствования и восхождения, направляющая сила её 
жизни и деятельности на общее благо. 

Духовность есть сугубо личностное состояние внутрен-
него мира каждого человека. На основе духа и духовности со-
вершенствуется в нем духовная жизнь, вовлекая в себя мысли, 
чувства, переживания, впечатления, увлечения, вкусы, отноше-
ния, устремления, мечты, фантазии, мировоззрение, нравствен-
ность, оценки… Духовность объединяет всё, что происходит в 
сознательном и подсознательном мирах человека. В своём внут-
реннем мире человек может прожить прошлое, настоящее и бу-
дущее как единое целое, жить без пространства и времени, свер-
шать деяния, поступки. 
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Часть всего того, что созревает и рождается во внутреннем 
мире, в зависимости от условий, целесообразности и действия 
свободной воли, человек будет проявлять и утверждать во внеш-
нем мире, в жизни среди людей. 

Смысл духовности станет более полным через понятие Гу-
манности. Гуманность мыслится как процесс поиска человеком 
своей бессмертной основы – духа, своей связи с Творцом, под-
держание этой связи. Это есть процесс обретения веры и жизнь 
в вере. Гуманность вносит в духовную жизнь особый порядок: 
в этом процессе внутреннего поиска и обретения веры упорядо-
чивается и гармонизируется духовная жизнь, она становится це-
ленаправленным потоком творчества и созидания. 

Вера наделяет человека свободной волей и делает его ду-
ховно сильным, способствует наиболее полному проявлению и 
утверждению внутреннего мира во внешнем. Человек стано-
вится преобразователем внешнего, материального мира, твор-
цом жизни. Таким образом, гуманность задаёт направление по-
искам и движению духовной жизни и способствует проявлению 
этой жизни во внешнем мире в соответствии с законами любви, 
красоты, нравственности, в целом же – культуры духа. 

Понятия Духовность и Гуманность переплетаются друг с 
другом как смысл и путь, как содержание и форма. Вместе они 
образуют смысл гуманной педагогики: гуманная педагогика 
есть теория и творческая практика становления личности 
растущего человека через систему содержания и средств, раз-
рабатываемых на основе понятия духовного гуманизма. 

Мы не утверждаем, что полностью и с абсолютной точно-
стью раскрыли смыслы Духовности и Гуманности, а также всех 
остальных слов-понятий, составляющих Педагогическое Со-
звездие. Углублённый поиск возможных отклонений откроет 
нам не менее важные грани их содержаний. Но суммарность уже 
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постигнутых смыслов позволяет определить социальную и лич-
ностную направленность Человека: творить вокруг себя кра-
соту и гармонию жизни через творение красоты и гармонии 
жизни внутри себя. Это должно стать естественным состоянием 
человека. 

Между гуманной и авторитарной педагогиками нет золо-
той середины. 

Гуманная педагогика не есть наше изобретение, её источ-
ником является классическое педагогическое наследие. Поня-
тия «классическое» и «традиционное» порой осмысливаются 
как идентичные или близкородственные: традиционная педаго-
гика якобы есть жизненное преломление классической педаго-
гики. К сожалению, это вовсе не так. Понятие «традиционная 
педагогика» («традиционная методика», «традиционная прак-
тика») могло бы нести в себе достойное содержание, если бы 
оно отражало уровень претворения классических идей в истори-
чески сложившихся жизненных условиях. В действительности 
же мы имеем дело с двумя разными направлениями педагогиче-
ского мышления и педагогической практики: для традиционной 
теории и практики определяющей чертой является авторита-
ризм, для классической же – гуманизм. Это есть диаметрально 
противоположные подходы к образовательной практике. Хотя 
следует отметить, что в разных вариациях традиционной педа-
гогики содержится немало ценных обобщений, которые состав-
ляют достижение педагогической мысли. Однако различия так 
глубоки, что поиск золотой середины между традиционной и 
классической педагогиками не может увенчаться успехом. При-
ходится только выбирать или ту, или другую форму мышления 
и образовательной практики. 

Самая главная особенность классического педагогиче-
ского мышления, в отличие от традиционного, в том, что оно 



48 
 
 

многомерно. Его основу составляет синтетическое целое духов-
ного и материального, иррационального и рационального, рели-
гиозного и научного, космического и земного. Оно принимает 
постулат вечности духа и устремляет человека к такой земной 
жизни, которая есть путь развития и совершенствования духа. 
Классическая педагогика не объявляет себя наукой, а скорее 
считает себя мерой всех наук, мерой самой жизни, общечелове-
ческой культурой мышления. 

Мэтрами гуманной педагогики являются такие классики, 
как: Марк Фабий Квинтилиан, Ян Амос Коменский, Жан-Жак 
Руссо, Иоганн Генрих Песталоцци, Константин Дмитриевич 
Ушинский, Адольф Дистервег, Мария Монтессори, Антон Се-
мёнович Макаренко, Януш Корчак, Василий Александрович Су-
хомлинский… 

Вокруг них образуются прекрасные созвездия выдаю-
щихся педагогов-мыслителей, которые дальше несут факелы 
идей гуманизма в образовании. 

Духовно-философские основания гуманной педагогики 
мы черпаем в трудах Конфуция, Лао-Цзы, Сократа, Платона, 
Аристотеля, Г. Сковороды, Н. Бердяева, И. Ильина, П. Флорен-
ского, семьи Рерихов… Опору и вдохновение находим в Святых 
Писаниях Мировых Религий – Буддизма, Иудаизма, Христиан-
ства, Ислама. 

Авторитарная педагогика и гуманная педагогика: черты 
различий.  

Чтобы облегчить выбор, назовём ещё ряд других различий 
между авторитарным и гуманным педагогическими подходами. 

Авторитарная педагогика строит свои отношения с 
детьми – воспитанниками и учениками – на основе системы по-
ощрений и наказаний, то есть, принуждений. Гуманная педаго-
гика исходит из идей духовной общности, сотрудничества и со-
творчества, устремлённых от сердца к сердцу. 
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Авторитарная педагогика ориентирована на формирова-
ние знаний, умений и навыков и возносит процесс обучения. Гу-
манная педагогика направлена на облагораживание души, 
сердца и разума Ребёнка, а знания мыслятся как путь восхожде-
ния к цели. 

Авторитарная педагогика довольствуется учётом психо-
логических особенностей детей. Гуманная педагогика вбирает 
Ребёнка полностью и таким, какой он есть. 

Авторитарная педагогика провозглашает постулат о 
подготовке подрастающего поколения к жизни. Гуманная пе-
дагогика воспитывает детей для жизни и с помощью самой 
жизни. 

Авторитарная педагогика приспосабливает Ребёнка к 
жизни. Гуманная педагогика воспитывает преобразователя 
жизни. 

Авторитарная педагогика монологична в своём общении с 
детьми. Гуманная педагогика ведет постоянный диалог с ними. 

Образовательные процессы авторитарной педагогики за-
формализованы и официальны, строго регламентированы, 
наполнены менторским тоном, призывающим воспитанников и 
учеников к долгу, обязанностям, внимательности, послушанию, 
ответственности, непререканию… Образовательные процессы 
гуманной педагогики следуют принципам сотрудничества, ду-
ховной общности, взаимопонимания, доверия, творящего терпе-
ния, свободного выбора, радости познания, любви. 

Авторитарная педагогика приемлет в качестве аксиом: 
зло наказывается, добро поощряется; лень порицается, усер-
дие приветствуется…Гуманная педагогика строится на аксио-
мах: любовь воспитывается любовью; доброта воспитывается 
добротой; успех взращивается успехом; благородство воспиты-
вается благородством… 
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Авторитарная педагогика консервативна. Гуманная педа-
гогика инновационна. 

Авторитарная педагогика вредит здоровью детей, прово-
цируя учителей, воспитателей, родителей на раздражение, 
грубость, угрозы, крики, ущемление достоинства, наказания… 
Гуманная педагогика профилактична и лечебна, ибо каждый Ре-
бёнок находится в состоянии согласия, радости, духовной общ-
ности, любви, уважения. 

 Чаша Педагогической Мудрости 
Классическое педагогическое наследие несёт в себе Чашу 

Педагогической Мудрости, все содержание которой есть досто-
яние не истории, а настоящего и будущего. В нашей современ-
ной действительности Чаша Педагогической Мудрости доста-
ётся нам – нынешнему поколению учителей и воспитателей. Мы 
можем взять из неё столько, сколько в состоянии взять, и можем 
обогатить её настолько, насколько наше творчество в состоянии 
открывать новые врата в мире образования. Мудрости из этой 
Чаши вдохновляют нас – приверженцев гуманной педагогики – 
на творчество и поиск нового, дают направление нашему педа-
гогическому мышлению и практике, помогают ощущать вели-
чие Педагогической Истины. Вот часть путеводных мудростей 
из этой прекрасной Чаши классиков педагогики: 

Наша душа небесного происхождения. 
Последняя цель человека находится за пределами этой 

жизни.  
Духовность есть основа всякого бытия, вечного и бес-

смертного. 
Ребёнок есть микрокосмос, способный объять макрокос-

мос. 
Семена образования, добродетели и благочестия зало-

жены в нас от природы. 
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В Ребёнке изначально посеяны семена его будущей лично-
сти. 

Дети не готовятся к жизни, они уже живут. 
В Чаше Ребёнка сияет зародыш зерна Культуры. 
Истинное воспитание Ребёнка – в воспитании самих себя. 
В школе должна присутствовать разумная религиоз-

ность. 
В любви Ребёнок находит вдвое больше источник роста. 
Без духовной общности воспитание не состоится. 
Чтобы дарить Ребёнку искорку знаний, учителю надо впи-

тать море Света. 
Под именем гуманного образования надо разуметь разви-

тие духа человеческого, а не одно формальное развитие. 
Истинно гуманный дух наших сил заключен в вере и любви. 
Обучение должно опережать развитие и вести его за со-

бой. 
Воспитание духа и нравственности есть основание всего 

образования. 
Сотрудничество есть венец человечества. 
В сотрудничестве с взрослым Ребёнок становится более 

сильным в своей интеллектуальной деятельности, чем при са-
мостоятельной работе. 

Педагогика для детей Света 
Мир заговорил о приходе на Землю Нового Поколения Де-

тей. Утверждается, что современные дети особенные. Их пред-
назначение более высокое, чем было предназначение любого 
другого поколения. Новое Поколение, которое рождается, 
своим образом жизни и устремлениями будет резко отличаться 
от образа жизни и устремлений всех тех поколений, которые су-
ществуют сейчас на Земле. Различие это будет заключаться в 
следующем: 
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Главное для современных поколений – иметь и захваты-
вать. 

Главное для новых поколений – давать и дарить. 
Лозунг современных поколений – соревноваться и конкури-

ровать. 
Для Новых Поколений лозунгом будет сотрудничать и 

объединяться. 
Современные поколения разрушительны. 
Новые Поколения будут созидательными. 
Владение научными знаниями – гордость и слава современ-

ных поколений. 
Для Новых Поколений мудрость будет превыше всего. 
Современные поколения управляются интеллектом. 
Новые Поколения будут управляться интуицией. 
Современные поколения окружают себя уродливыми фор-

мами. 
Красотой будут окружать себя Новые Поколения. 
Современные поколения сгибаются под тяжестью стра-

даний. 
Новые Поколения будут носителями Света и радости. 
Современные поколения скованы. 
Новые Поколения будут жить в свободе. 
Первая волна Новых Поколений уже идет. Утверждается 

также, что почти все дети являются представителями этой 
волны. Их называют по-разному: Детьми Света, Звёздными 
Детьми, Детьми с Космическим сознанием. Дети эти мудры, 
имеют разностороннюю талантливость, проявляют раннюю раз-
витость, у части из них есть необычные способности, маленькие 
дети порой говорят о чем-то странном для нас. Они открыты и 
уверены в себе. Но они уязвимы перед грубостью и насилием. 
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Бесцеремонность и недоверие взрослых делает их беззащит-
ными. Ими овладевает скука в той среде, где их не понимают, 
им очень скучно в школе. В авторитарной среде, где равноду-
шие и безразличие и где им не верят, они ломаются, начинают 
душевно болеть, уходят в себя, впадают в отчаяние, нарушают 
порядок, становятся «гиперактивными», приобретают дурные 
склонности, убегают из семьи, порой кончают жизнь самоубий-
ством. В среде же взаимопонимания, любви и уважения их спо-
собности раскрываются быстро, они преуспевают, любят дру-
жить и сотрудничать. Как нам быть? Принять ли утверждение о 
приходе Поколения Света, Детей Индиго, согласиться ли, что 
они несут свою миссию и новый образ жизни для ускорения эво-
люционного развития человечества, или же объявить недоверие 
такому утверждению? 

Мы, приверженцы гуманной педагогики, принимаем ны-
нешних детей за представителей Света и делаем вывод: детям 
Света нужны родители, учителя, воспитатели – тоже устремлён-
ные к Свету. 

И какая же нужна педагогика детям Света? 
Им нужна педагогика любви, добра, понимания, содей-

ствия, воодушевления, вдохновения, сочувствия, защиты. 
Нужна педагогика, которая будет взращивать в них духов-
ность, благородство, великодушие, расширять их познаватель-
ное рвение, направлять на поиск своего предназначения. 

Это есть гуманная педагогика. 
Что от нас зависит? 
Никто из нас – учителей, воспитателей, родителей – не яв-

ляется маленьким человеком, от которого мало что зависит. Не 
надо унижать себя, ибо от нас зависит очень многое: мы есть 
основная сила в мире образования, и потому судьбы наших де-
тей в наших руках. 
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Нам нужно только осознать, что «дело, скромное по 
наружности, – одно из величайших дел истории… на этом деле 
зиждутся царства и им живут целые поколения». 

Миру нужны преданные сторонники Истины и Добра. 
Миру нужны живые, деятельные Светоносцы, борющиеся 

с невежеством и пороками человечества. 
Миру нужны мужественные служители своей миссии, сво-

его долга. 
Мы не можем отдать образование на откуп сегодняшнему 

дню, на откуп невежеству. К сожалению, к власти не всегда при-
ходят люди мудрые и заботящиеся о Вечном. Многие из них, 
как правило, озабочены не глубинными проблемами образова-
ния подрастающего поколения, но мелкими, внешними, полити-
ческими вопросами. Власть порой горько ошибается, навязывая 
образовательному миру свои политические и потому недально-
видные решения. 

Нам нужно избегать заблуждений в реформах образова-
ния, а не поддаваться им, иначе сами станем соучастниками 
нанесения вреда образованию, а точнее, нанесения вреда судьбе 
Поколения Детей Света, судьбе каждого Ребёнка и, стало быть, 
нашей собственной судьбе тоже. 

Пора понять, что мы давно уже не солдаты каких-либо пар-
тийных генералов. 

Если знаем, к чему мы призваны и как велика наша ответ-
ственность, то нами будет руководить только наша педагогиче-
ская совесть. 

Гуманная педагогика есть высочайший уровень мысли и 
практики. Смешивать её с авторитарной педагогикой нельзя. 
Потому от нашего выбора зависит – станет образовательный 
мир гуманным или останется авторитарным. Каждый из нас яв-
ляется творцом своего субъективного образовательного поля 
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вокруг себя. Поле это без нашей личности не существует, оно 
такое, какие есть мы сами, наши убеждения и устремления, наш 
личностный склад характера и нравов. 

В образовательном мире всегда были и есть учителя и вос-
питатели с богатым духовным миром и высоким нравом, люди 
устремлённые, преданные, благородные. Они приходят к гуман-
ной педагогической практике по своему внутреннему зову, а 
ученики и воспитанники влюбляются в них, им хорошо нахо-
диться рядом, и успехи в познании и взрослении становятся 
естественным следствием. 

Но многим, выбравшим себе путь гуманной педагогики, 
приходится и придётся заниматься сложным трудом преобра-
жения, чтобы возвысить себя до уровня понимания и творче-
ского воплощения идей гуманной педагогики в образователь-
ной практике. 

Нам нужно будет: 
расширять своё сознание и учиться мыслить и действо-

вать согласно понятию духовности; 
взращивать в себе любовь к детям и учиться нести её кра-

сиво; 
пристраститься к источникам педагогической мудрости; 
постоянно совершенствовать своё педагогическое искус-

ство, наполняя его глубоким содержанием и изяществом испол-
нения; 

взращивать в себе понимание, терпение, благородство, 
великодушие, внутреннюю культуру; 

и, конечно же, избавляться от дурных привычек и склон-
ностей, если замечаем в себе такое. 

Мы, авторы «Манифеста», проходим этот путь, которому, 
как творчеству, нет и не будет конца. Мы переживаем в себе 
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глубокое удовлетворение каждым достижением. Видим и раду-
емся, как преуспевают наши ученики и воспитанники, общаясь 
с нами, как обогащается и расширяется наша личная жизнь, 
наша деятельность в обществе. 

Ваше участие в этом благородном процессе одухотворения 
образовательного мира идеями гуманной педагогики усилит 
Свет в образовании. 

На что направить нашу творческую энергию. 
Гуманная педагогика не есть уже проторённая дорога, по ко-

торой нам остаётся достойно пройти. Каждому придется самому 
открыть свою тропинку, но каждому при этом придется также 
направить свою творческую энергию на разрешение проблем, на 
которых гуманная педагогика ставит свои акценты. Достижения 
своего творческого поиска станут, во-первых, ступеньками 
нашего роста; во-вторых – источниками насыщения своего субъ-
ективного образовательного поля смыслом совместной с детьми 
жизни, устремлённой к Свету; в-третьих – нашими дарами духа 
ко всеобщему алтарю созидания гуманной педагогики. 

Обозначим часть этих вопросов, требующих разрешения в 
теоретической и практической деятельности каждого из нас: 

1.Духовная жизнь. 
Она есть внутренний источник восхождения духа, она же 

источник деятельности человека во внешнем мире. 
Какими светлыми и творящими образами обогащать нам ду-

ховный мир каждого Ребёнка, как в каждом воспитывать духов-
ную личность, умение жить в духовном мире и выносить во внеш-
ний мир дары своего духа? Как самому жить многогранной ду-
ховной жизнью и быть образцом одухотворённой деятельности? 

2. Благородство и Великодушие. 
Это есть самые высшие качества человека, воспитание ко-

торых является целью гуманного образовательного процесса. 
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Как нам их взращивать в каждом Ребёнке, на каких примерах и 
содержательном материале? Как самим быть Благородными и 
Великодушными в нашем постоянном общении с детьми, с каж-
дым Ребёнком? 

3. Ответственность за свои мысли и слова. Мысль и слово 
есть могущественная творящая энергия – как созидательная, 
если она светлая, так и разрушительная, если она тёмная. Нам 
надо воспитывать в каждом Ребёнке ответственность за свои 
мысли и слова, воспитывать добромыслие, ясномыслие, пре-
красномыслие и, конечно же, доброречие, мудроречие, прекрас-
норечие. Как это делать? Как нам самим беречь чистоту своих 
мыслей? 

4. Закон причин и следствий. Это есть универсальный за-
кон жизни: человек постоянно пожинает следствия из-за посе-
янных ранее причин и сеет причины, которые обязательно будут 
иметь следствия в ближайшем или отдалённом будущем. Го-
воря иначе, он сам творит свою судьбу, и в этом есть его внут-
ренняя свобода. 

Как помочь детям осознать непреложность этого закона? 
Как приучить каждого Ребёнка быть предупредительным в 
своих «посевах» причин в настоящем и уметь анализировать и 
делать выводы из возникших в его жизни разных следствий? 
Как мы сами придерживаемся закона причин и следствий? 

5. Закон любви. Любовь есть всемогущая и всеобъемлю-
щая сила всего образовательного мира. Как нести любовь детям 
и каждому отдельному Ребёнку, чтобы они принимали её и под-
давались её воспитательному влиянию? Как взращивать в них 
взаимную любовь к нам? Как воспитывать любовь к ближнему 
и ко всему сущему? Как утончать своё искусство любить детей 
и каждого Ребёнка? 
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6. Закон духовной общности. Он есть основа и необходи-
мое условие воспитания. Как взращивать эту общность с 
нашими учениками, воспитанниками, с каждым Ребёнком? Как 
её беречь? Как ею пользоваться? Какими должны быть смысл, 
содержание, особенности нашего общения с детьми и отдель-
ным Ребёнком? Как взращивать духовную общность в потоке 
своего сознания? 

7. Самосовершенствование. Каждый из нас есть творец 
своего субъективного образовательного поля, в которое вовле-
каем детей или отдельного Ребёнка. Сила и качество влияния 
этого поля зависит от нашей личности и нашей культуры: харак-
тера, нравов, чувств, мыслей, знаний, устремлений, мировоззре-
ния. Наше образовательное поле – это отражение нашей сущно-
сти. Отсюда – самая фундаментальная проблема гуманной педа-
гогики – самосовершенствование. Как этим заниматься? Как и в 
чём совершенствоваться? Как сделать, чтобы наше слово соот-
ветствовало делу? Как расширять своё сознание? Кто нам в этом 
будет оказывать помощь? Как вести детей по пути самосовер-
шенствования? 

Акцентология гуманной педагогики ищет также ответы на 
вопросы: о развитии веры, о воспитании Сердца, о понимании 
смысла жизни, о развитии умения самопознания, о воспитании 
героев, о горизонтах наук в содержании образования, о созда-
нии образовательных курсов на основе принципов гуманной пе-
дагогики и т.д. Обособленными являются вопросы: как облаго-
раживать знания, как нам учить их «языком сердца», в каких 
формах красоты преподносить их детям, в каких духовно-нрав-
ственных диалогах сеять их в душах детей. 

«Манифест гуманной педагогики» – живое творение. Гу-
манная педагогика в творческой практике учителей и в теорети-
ческих исследованиях учёных со временем будет раскрываться, 
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расширяться и углубляться. Будут уточняться понятия и прин-
ципы, совершенствоваться ведущие идеи, будут открываться 
новые формы и методические пути. Движение вперед вызовет 
необходимость время от времени дополнять, совершенствовать, 
обновлять текст «Манифеста», развивать его дальше. Каждый 
будет иметь возможность привносить в творение живой педаго-
гики свой вклад, скрупулезно будет изучать новый опыт и но-
вую мысль, тем самым совершенствуя и обогащая идеи гуман-
ной педагогики. Такая работа будет вестись на основе фунда-
ментального и неизменного для гуманной педагогики понятия 
духовного гуманизма. Отношение органов власти к гуманной 
педагогике. Нас поощряют положительные оценки идей гуман-
ной педагогики со стороны органов власти и научной среды. В 
решении Комитета образования и науки Государственной Думы 
Российской Федерации от 22.10.1998 г. записано: «1. Одобрить 
основные идеи гуманно-личностного подхода к воспитанию де-
тей в общеобразовательной школе, разработанные в лаборато-
рии Гуманной педагогики Московского городского педагогиче-
ского университета, как одно из направлений развития совре-
менного процесса образования. Комитет отмечает в этой дея-
тельности позитивную роль Издательского Дома Ш. А. Амона-
швили по созданию «Антологии гуманной педагогики», при-
званной стать важным инструментом формирования основы 
подготовки и совершенствования личности учителя. 2. Комитет 
считает целесообразным предложить Министерству общего и 
профессионального образования Российской Федерации озна-
комиться с концепцией гуманно-личностного подхода в про-
цессе воспитания детей». 

В письме Министерства общего и профессионального об-
разования Российской Федерации от 30.03.1999 г. к руководите-
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лям органов управления записано: «Определяя пути совершен-
ствования развития общеобразовательной, школы Министер-
ство общего и профессионального образования Российской Фе-
дерации обращает Ваше внимание на необходимость целена-
правленной работы по формированию у учителей двадцать пер-
вого века гуманного педагогического мышления, уходящего 
своими корнями в глубины российского и мирового классиче-
ского педагогического наследия». 

Заслушав доклад «Гуманная педагогика: теория и прак-
тика», Президиум Российской академии образования от 
25.09.2002 г. решил: «Направление работы соответствует миро-
вым тенденциям развития исследований личностно-ориентиро-
ванной человеческой науки, осуществляется на высоком про-
фессиональном уровне и может служить базой для решения тео-
ретических и практических задач построения системы обучения 
и воспитания современных детей». 

Оценивая результаты по внедрению идей гуманной педа-
гогики в школах, Министерство образования, науки и молодёж-
ной политики республики Дагестан в своём Приказе от 
02.04.2007 г. отметило: «Одобрить работу лаборатории Гуман-
ной педагогики и образовательных учреждений республики, 
участвующих в эксперименте по апробации программ гуманной 
педагогики», и приняло решение о расширении количества экс-
периментальных площадок. 

Министерство образования и науки Хакасской Республики 
25.10.2007 г. заключило Соглашение с Центром гуманной педа-
гогики республики Хакасии о реализации совместного долго-
срочного проекта «Гуманизация образовательного простран-
ства в Республике Хакасии». 

Комиссия по образованию, культуре и науке Латвийского 
республиканского сейма и Департамент образования, культуры 
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и спорта города Риги в официальных письмах от 31.05.2011 г. и 
07.06.2011 г. выражают благодарность в адрес Международного 
Центра гуманной педагогики за огромную работу по повыше-
нию квалификации учителей по основам гуманной педагогики, 
за развитие идей духовного гуманизма и утверждение их в пе-
дагогической теории и практике Латвии.  

О Международном движении последователей гуманной 
педагогики. За последние 10–15 лет приверженцев идей гуман-
ной педагогики становится всё больше и больше. Они объеди-
няют учителей, воспитателей, руководителей образования, ро-
дителей, врачей, деятелей культуры, учёных, студенческую и 
школьную молодежь. Они из разных стран, их тысячи. 

В международном пространстве зарождается новая форма 
общественного влияния на развитие образовательного мира – 
Международное движение гуманной педагогики. Зарегистриро-
ваны организации: Международная ассоциация общественных 
объединений «Международный Центр гуманной педагогики»; 
Общероссийская общественная организация «Центр Гуманной 
педагогики»; Всеукраинская Культурно-образовательная ассо-
циация Гуманной Педагогики; Ассоциация Гуманной Педаго-
гики Латвии; Ассоциация гуманной педагогики в Литве; Ассо-
циация гуманно-личностной педагогики в Эстонии; Эстонский 
общественный Центр гуманной педагогики; Республиканская 
общественная организация «Центр гуманной педагогики Рес-
публики Хакасия «Школа Жизни» Ш. Амонашвили»; Дагестан-
ский Республиканский центр Гуманной педагогики; Чеченский 
Республиканский Центр Гуманной Педагогики; Международ-
ное общественное движение «Родительская забота». Междуна-
родный Центр гуманной педагогики активно сотрудничает с 
государственными и негосударственными учреждениями ряда 
стран: ГОУ ВПО «Московский городской педагогический уни-
верситет»; Софийский университет им. Святого Климента 
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Охридского; Международная кафедра ЮНЕСКО культуры 
мира и демократизации Грузинского Университета Святого Ан-
дрея Первозванного; Хмельницкий национальный университет, 
Украина; Национальный педагогический университет им.  
Н. Драгоманова, Украина; Российский детский фонд; ГОУ ВПО 
«Новосибирский государственный педагогический универси-
тет»; МОО «Международный Центр Рерихов», г. Москва; Юж-
ноукраинский Национальный педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского; Министерство образования и науки 
республики Хакассия; ГОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катанова»; Вильнюсский педагогический 
университет; Министерство образования и науки республики 
Дагестан; ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагоги-
ческий университет»; Дагестанский институт повышения ква-
лификации педагогических кадров и др.  

В рамках этих организаций разворачивается широкомас-
штабная и многогранная деятельность по распространению 
идей гуманной педагогики. Ежегодно в Москве проводятся 
Международные Педагогические Чтения, в которых принимает 
участие более шестисот человек, а в региональных и республи-
канских чтениях участвуют тысячи. Темы Международных чте-
ний помогают участникам постепенно углубляться в суть гу-
манной педагогики. Первые Чтения (2002 г.) – «Гуманная педа-
гогика и духовность образовательных пространств». 

Вторые Чтения (2003 г.) – «Улыбка моя, где ты?» 
Третьи Чтения (2004 г.) – «Почему не прожить нам жизнь 

героями духа?» 
Четвёртые Чтения (2005 г.) – «Без Сердца что поймём?» 
Пятые Чтения (2006 г.) – «Спешите, дети, будем учиться 

летать!» 
Шестые Чтения (2007 г.) – «Истина Школы». 
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Седьмые Чтения (2008 г.) – «В Чаше Ребёнка сияет заро-
дыш зерна Культуры». 

Восьмые Чтения (2009 г.) – «Истинное воспитание Ре-
бёнка – в воспитании самих себя». 

Девятые Чтения (2010 г.) – «Чтобы дарить Ребёнку ис-
корку знаний, учителю надо впитать море Света». 

Десятые Чтения (2011 г.) – «Как любить детей». 
Одиннадцатые Чтения (они пройдут в 2012 году) – «Учи-

тель, вдохнови меня на творчество!» 
На Чтениях организуются круглые столы, лаборатории, ма-

стер-классы, встречи с лидерами гуманной педагогики, обсужде-
ния. Действует много лабораторий и объединений, в которых ве-
дётся научная и творческая работа по созданию методических по-
собий, авторских программ, пробных образовательных курсов. 
Выпускаются сборники научных трудов, проводятся научно-
практические конференции, защищаются диссертации. Дей-
ствуют экспериментальные школы, детские сады. Действуют ро-
дительские университеты и лектории. Движение «Родительская 
забота» ежегодно проводит международные и региональные ро-
дительские чтения. Ведутся курсы повышения квалификации по 
основам гуманной педагогики. За последние десять лет сертифи-
каты о повышении квалификации получили более 28 тысяч учи-
телей, воспитателей и родителей из разных стран. 

Во многих педагогических колледжах и вузах практику-
ются спецкурсы об основах гуманной педагогики, выпущены 
соответствующие программы и сборники, объявляются кон-
курсы студенческих работ по тике гуманной педагогики, со-
зданы студенческие объединения. Издаётся целенаправленная 
литература; главной среди них является «Антология гуманной 
педагогики» (издано 55 томов). 

Международный Центр гуманной педагогики ежегодно из-
даёт журнал «Три ключа» с материалами Международных педа-
гогических чтений. Издаются газета «Гуманная педагогика», 
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журнал «Мир гуманной педагогики», сборники с материалами 
мастер-классов и Международных родительских чтений. 

Символом движения является лебедь на фоне сердца – знак 
единения, любви и мудрости (зарегистрировано авторское 
право). 

Международный Центр гуманной педагогики учредил зва-
ние «Рыцарь гуманной педагогики» и нагрудный золотой знак 
«Сердце и лебедь». Международное общественное жюри за 10 
лет присвоило звание «Рыцарь гуманной педагогики» и вручило 
золотой знак «Сердце и лебедь» 130 особо отличившимся своей 
деятельностью приверженцам гуманной педагогики. 

Создан Гимн гуманной педагогики, который исполняется 
на торжественных собраниях. 

Действует общественная Академия педагогического ис-
кусства и социализации Ш. Амонашвили, которая ведёт курсы 
дистанционного повышения квалификации через интернет. 

Планируется введение в образовательной практике новых 
международных традиций: регулярного проведения «Междуна-
родного дня Урока», посвящённого тике духовно-нравствен-
ного воспитания детей; учреждение международного статуса 
«Школа Гуманной Педагогики», «Детский сад гуманного вос-
питания»; создание сайта «Интернет-музей гуманной педаго-
гики»; развитие работы молодежного крыла движения гуман-
ной педагогики. 

Мы открыты для сотрудничества с людьми и организаци-
ями, активно занятыми самосовершенствованием и принимаю-
щими этот «Манифест». 

Заключение 
Мы попытались изложить в «Манифесте гуманной педаго-

гики» основные идеи и направления, которые дают начало Меж-
дународному общественному движению для насыщения обра-
зовательного мира духовностью, любовью, мудростью, а если 
сказать одним всеобъемлющим словом – Светом. 
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Мы полны веры в неизбежность гуманной педагогики. Об-
разовательный мир может стать достойным для Нового Поколе-
ния Детей только через наше возвышенное и расширенное пе-
дагогическое сознание и творческую практику. 

Потому мы остаёмся глубоко искренними, призывая вас 
последовать идеям гуманной педагогики, которые достались 
нам, современному учительству, от величайших мыслителей. 
Обращаемся к каждому из вас: 

Нашему образовательному миру не хватает Света лично 
Вашего Сердца и Разума. 

Желаем Вам понимания Вашего высокого долга, вдохно-
вения и творчества в своём служении Детству. 

Авторы «Манифеста гуманной педагогики» 
1. Амонашвили Ш. А. – президент Международной ассо-

циации общественных объединений «Международный центр 
гуманной педагогики», Рыцарь гуманной педагогики, Рыцарь 
детства, д.психол.н., профессор МГПУ, академик РАО, лауреат 
премии Правительства РФ. 

2. Маллаев Д.М. – президент Общероссийской обществен-
ной организации «Центр гуманной педагогики», ректор Даге-
станского государственного педагогического университета, 
д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, Рыцарь гуманной 
педагогики, Махачкала, Россия. 

3. Крук С.Л. – вице-президент Международной ассоциа-
ции общественных объединений «Международный Центр гу-
манной педагогики», президент Всеукраинской культурно-об-
разовательной ассоциации Гуманной Педагогики, директор 
центра инновационной педагогики и психологии, к.п.н., доцент 
Хмельницкого национального университета, Рыцарь гуманной 
педагогики, Украина. 
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4. Мансурова К.Ш. – член Координационного совета Меж-
дународной ассоциации общественных объединений «Между-
народный центр гуманной педагогики», руководитель Между-
народного общественного движения «Родительская забота», 
к.х.н, Рыцарь гуманной педагогики, Москва, Россия. 

5. Молчанова К.А. – член Координационного совета Меж-
дународной ассоциации общественных объединений «Между-
народный центр гуманной педагогики», председатель Ассоциа-
ции гуманно-личностной педагогики в Эстонии, Рыцарь гуман-
ной педагогики, Таллин, Эстония. 

6. Погребняка И. – член Координационного совета Между-
народной ассоциации общественных объединений «Междуна-
родный центр гуманной педагогики», председатель правления 
Ассоциации Гуманной Педагогики Латвии, руководитель цен-
тра гуманной педагогики средней школы «Анниньмуйжа» го-
рода Риги, Рыцарь гуманной педагогики, Латвия. 

7. Стульпинене И. – член Координационного совета Меж-
дународной ассоциации общественных объединений «Между-
народный центр гуманной педагогики», председатель Ассоциа-
ции гуманной педагогики в Литве, Рыцарь гуманной педаго-
гики, автор книги «Физика языком сердца», учитель, Клайпеда, 
Литва. 

8. Султанова Х. – руководитель Чеченского Республикан-
ского Центра Гуманной Педагогики, начальник отдела иннова-
ционной и национальной образовательной политики Министер-
ства образования и науки ЧР, Заслуженный учитель Чеченской 
Республики, Рыцарь гуманной педагогики, Грозный, Россия. 

9. Султанов К. Т. – руководитель Дагестанского Республи-
канского Центра гуманной педагогики, директор гимназии 
«Культура мира», Заслуженный учитель Дагестана, Рыцарь гу-
манной педагогики, Дербент, Россия. 
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10. Шуртина Т. В. – член Координационного совета Меж-
дународной ассоциации общественных объединений «Между-
народный центр гуманной педагогики», председатель Респуб-
ликанской общественной организации «Центр гуманной педа-
гогики Республики Хакассия «Школа Жизни» Ш. Амона-
швили», член Общественной палаты Республики Хакассия, По-
чётный работник общего образования РФ, Рыцарь гуманной пе-
дагогики, Абакан, Россия. 

11. Абрамова М. Н. – заместитель руководителя муници-
палитета муниципального образования Академическое, Почёт-
ный работник общего образования РФ, Рыцарь гуманной педа-
гогики, Москва, Россия. 

12. Александрова В. Г. – член Координационного совета 
Международной ассоциации общественных объединений 
«Международный центр гуманной педагогики», д.п.н., профес-
сор МГПУ, автор монографии «Христианские истоки гуманной 
педагогики», Рыцарь гуманной педагогики, Москва, Россия. 

13. Алексеенко И. В. – педагог дополнительного образова-
ния школы им. М. Горького, член правления культурно-просве-
тительского центра «Гармония», Рыцарь гуманной педагогики, 
Клайпеда, Литва. 

14. Амонашвили Н. А. учитель Тбилисской I-ой экспери-
ментальной публичной школы, д.п.н., автор пособий и дидакти-
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15. Амонашвили М. Г. – заместитель директора Тбилисской 
I-ой экспериментальной публичной школы, Тбилиси, Грузия. 

16. Амонашвили П. Ш. – писатель, президент детского ху-
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17. Бак В. Ф. – вице-президент Всеукраинской культурно-
образовательной ассоциации Гуманной Педагогики, учитель-
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«Биология языком сердца», Рыцарь гуманной педагогики, Арте-
мовск, Украина. 

18. Баранюк М. А. – член Координационного совета Меж-
дународной ассоциации общественных объединений «Между-
народный центр гуманной педагогики», член правления Ассо-
циации гуманно-личностной педагогики в Эстонии, руководи-
тель Эстонского общественного центра гуманной педагогики, 
руководитель Ласнамяэского детского центра, Рыцарь гуман-
ной педагогики, Таллин, Эстония. 

19. Богуславский М. В. – главный редактор газеты «Педа-
гогический вестник», д.п.н., профессор, член-корреспондент 
РАО, Рыцарь гуманной педагогики, Москва, Россия. 

20. Гвилава М. С. – учитель Тбилисской I-ой эксперимен-
тальной публичной школы, Рыцарь гуманной педагогики, Тби-
лиси, Грузия. 

21. Городович С. Ю. – руководитель Благовещенского от-
деления Общероссийской общественной организации «Центр 
гуманной педагогики», директор НОУ «Наш дом», Рыцарь гу-
манной педагогики, Россия. 

22. Григалашвили З. А. – директор Тбилисской I-ой экспе-
риментальной публичной школы, Тбилиси, Грузия. 

23. Евдокимова Е. С. – руководитель Волгоградского отде-
ления Общероссийской общественной организации «Центр Гу-
манной педагогики», к.п.н., доцент, Лауреат премии правитель-
ства города Волгограда, Рыцарь гуманной педагогики, Россия. 

24. Зуев Д. Д. – главный редактор «Антологии гуманной 
педагогики», член-корреспондент РАО, профессор, Рыцарь гу-
манной педагогики, Москва, Россия. 
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25. Гуливатый В. М. – президент Академии гуманной пе-
дагогики, Рыцарь гуманной педагогики, профессор, Винница, 
Украина. 

26. Киршин И. А. – руководитель Калининградского отде-
ления Общероссийской общественной организации «Центр Гу-
манной педагогики», руководитель студии «Солнечный Сад» 
при лицее № 49, к.п.н., Рыцарь гуманной педагогики, член прав-
ления Международного центра гуманной педагогики, Россия. 

27. Кучеровский В. А. – руководитель Одесского отделе-
ния Всеукраинского культурно-образовательного просвети-
тельского центра гуманной педагогики, главный редактор га-
зеты «Гуманная педагогика», Рыцарь гуманной педагогики, 
Белгород-Днестровский, Украина. 

28. Михайлов Э. Б. – член правления Всеукраинской куль-
турно-образовательной ассоциации Гуманной Педагогики, ру-
ководитель Черновицкого областного Центра Гуманной Педа-
гогики, Черновцы, Украина. 

29. Надточий Т. Л. – член правления Всеукраинской куль-
турно-образовательной ассоциации Гуманной Педагогики, ру-
ководитель Харьковского областного Центра Гуманной Педаго-
гики, член творческого союза «Конгресс литераторов Укра-
ины», Рыцарь гуманной педагогики, Харьков, Украина. 

30. Никитин В. Г. – член Координационного совета Меж-
дународной ассоциации общественных объединений «Между-
народный центр гуманной педагогики», председатель Междуна-
родного общественного жюри «Сердце и лебедь», генеральный 
директор ООО «Управляющая компания «Ростэнергоком-
плекс», Рыцарь гуманной педагогики, Ростов-на-Дону, Россия. 

31. Ниорадзе В. Г. – учитель, академик АПСН, д.п.н., про-
фессор МГПУ, автор педагогической системы взращивания 
письменной речи, Рыцарь гуманной педагогики. 
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общественных объединений «Международный центр гуманной 
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народный центр гуманной педагогики», руководитель Новоси-
бирского отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Центр гуманной педагогики», профессор, заведующий ка-
федрой педагогики Новосибирского государственного педаго-
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профессионального образования РФ, Рыцарь гуманной педаго-
гики, Россия. 
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турно-образовательной ассоциации Гуманной Педагогики, ру-
ководитель Днепропетровского отделения Всеукраинской куль-
турно-образовательной ассоциации гуманной педагогики, врач-
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культета управления экономики и бизнеса Грузинского универ-
ситета имени Святого Андрея Первозванного Патриархата Гру-
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художественного центра «Басти-Бубу», художественный руко-
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зии, Тбилиси, Грузия. 
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17.07.2011 г. 
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Приложение 2 
 

 

 

Социометрия Дж. Морено – методика,  
процедура, обработка результатов.  

Социограмма 
 

Социометрическая методика 
Одним из самых популярных методов определения меж-

личностных отношений в группе является социометрия, пред-
ложенная учеником Фрейда – Джекобом Морено (1889-1974). 
Согласно теории Дж. Морено, все напряжения, конфликты, в 
том числе и социальные, обусловлены несовпадением микро- и 
макроструктуры группы. Это несовпадение, по его мнению, 
означает, что сис симпатий и антипатий, которая показывает 
психологическое отношение индивида к людям, часто не вме-
щается в рамки заданной индивиду макроструктуры: самым 
близким может оказаться окружение, состоящее из неприемле-
мых в психологическом плане людей. Задача состоит в том, 
чтобы привести в соответствие макро- и микроструктуры. 
Именно с этой целью должна применяться социометрическая 
методика, с помощью которой можно исследовать симпатии и 
антипатии, чтобы в соответствии с полученными результатами 
осуществить определенные изменения. 

Термин «социометрия» буквально означает «социальное 
измерение», социометрическая методика предназначена для 
оценки межличностных отношений неформального типа: сим-
патий и антипатии, привлекательности. Имея характер опроса, 
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социометрия существенно отличается от анкетного опроса и ин-
тервью тем, что вопросы касаются эмоциональной сферы отно-
шений людей. 

Социометрическая процедура 
Социометрическая процедура заключается в том, что чле-

нам группы предлагают перечислить в порядке предпочтения 
тех товарищей по группе, с которыми они хотели бы вместе ра-
ботать, отдыхать, сидеть за партой и тому подобное. Вопросы о 
желании человека совместно с кем-то участвовать в определен-
ной деятельности называются критериями выбора. 

Например, «С кем Вы хотели бы вместе готовиться к экза-
мену?» или: «Кого бы Вы пригласили на день рождения?» И т.д. 
Успех изучения взаимоотношений зависит от правильного под-
бора этих вопросов. Различают слабые и сильные критерии вы-
бора. Чем важнее для человека та или иная деятельность, чем 
теснее и продолжительнее общение она предусматривает, тем 
сильнее считается критерий выбора. Чаще всего в социометри-
ческом исследовании сочетаются вопросы разных типов. Они 
добираются таким образом, чтобы выявить стремление чело-
века к общению с членами группы в различных видах деятель-
ности – в труде, учебе, отдыхе, дружбе и тому подобное. 

1. Кого из членов группы Вы пригласили на день рождения? 
2. С кем из членов группы Вы выполняли общая задача 

(производственное, учебное)? 
3. С кем из членов группы Вы могли бы поделиться своими 

личными переживаниями? 
Планируя проведение социометрии, следует решить во-

прос о качестве и количестве используемых критериев, а также 
о количестве выборов, которые сделает каждый член группы, и 
их интенсивность – в большей или меньшей степени. Чаще 
всего количество выборов ограничивается тремя. 
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Результаты социометрии 
Результаты, полученные с помощью социометрической 

процедуры, могут быть представлены графически в виде социо-
граммы, матрицы и специальных числовых индексов. 

Таблицы результатов социометрии заполняются в первую 
очередь, к тому же отдельно по деловым и личным отношениям. 

По вертикали записываются по номерам фамилии всех 
членов группы, которая изучается; по горизонтали – только их 
номер. На соответствующих пересечениях цифрами 1, +2, +3 
обозначают тех, кого выбрал каждый исследуемый в первую, 
вторую, третью очередь, цифрами 1, 2, -3 – тех, кого испытуе-
мый не выбирает в первую, вторую и третью очередь. 

Взаимный положительный или отрицательный выбор об-
водится в таблице кружком (независимо от очередности вы-
бора). После того, как положительные и отрицательные выборы 
будут занесены в полученные каждым членом группы выборы 
(сумма выборов), тогда подсчитывают сумму баллов для каж-
дого члена группы учитывая при этом, что выбор в первую оче-
редь равен +3 баллам (-3), во вторую – 2 (-2), в третью – 1 (-1). 
После этого подсчитывается общая алгебраическая сумма, ко-
торая и определяет статус в группе. 

Сплоченность группы 
Групповая сплоченность высчитывается по формуле, где  

∑ – сумма всех взаимных выборов в группе; n – количество чле-
нов группы. 

Сплоченность группы тем выше, чем ближе к единице ко-
эффициент сплоченности. 

На основании данных социометрического анализа дела-
ются выводы об уровне сплоченности группы; наличие группи-
ровок; их связи с лидерами; о взаимодействии лидеров между 
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собой; соответствие выбранного актива группы реальном; нали-
чие членов группы, которых группа не принимает, и изолиро-
ванных. 

Социометрическая таблица 

 Фа-
милия 

         1
0 

            

            

            

            

            

  Кол-
во вы-
боров 

                    

  Кол-
во 

баллов 

                    

  Общая 
сумма 

                    

Социограмма 
Социограмма – это графическое изображение результатов, 

полученных с помощью социометрической методики при иссле-
довании межличностных отношений. Она дает наглядное пред-
ставление о внутригрупповой дифференциации членов малой 
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социальной группы за их статусом (популярностью). С помо-
щью специальных знаков и стрелок обозначают тип выбора (по-
зитивный, негативный, односторонний, двухсторонний). 

Социограмма наглядно показывает центральных, наиболее 
влиятельных членов группы, взаимные пары и группировки вза-
имосвязанных лиц, выбирающих друг друга. Чаще всего в со-
циометрических результатах встречаются положительные груп-
пировки из 2-4 членов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Этический кодекс педагога 
 

1. Общие положения 
1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических ра-

ботников ДОО, разработан на основании положений Конститу-
ции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов 
профессиональной этики и основных правил поведения, кото-
рым рекомендуется руководствоваться педагогическим работ-
никам ДОО, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее – педагогические работники), независимо от занимаемой 
ими должности.  

1.3. Целями Кодекса являются: − установление этических 
норм и правил поведения педагогических работников для выпол-
нения ими своей профессиональной деятельности; − содействие 
укреплению авторитета педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; − обеспечение 
единых норм поведения педагогических работников.  

1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения 
педагогическими работниками своих трудовых обязанностей. 
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1.5. Кодекс служит основой для формирования взаимоот-
ношений в системе образования, основанных на нормах морали, 
уважительном отношении к педагогической деятельности в об-
щественном сознании, самоконтроле педагогических работни-
ков. Этические правила поведения педагогических работников 
при выполнении ими трудовых обязанностей. 

2. Этические нормы и правила поведения педагогических 
работников при выполнении ими своей профессиональной дея-
тельности 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогиче-
ский работник исходит из конституционного положения о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоин-
ства, своего доброго имени. 

2.2. Педагогические работники обязаны: − осуществлять 
свою деятельность на высоком профессиональном уровне; − со-
блюдать правовые, нравственные и этические нормы; − уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образо-
вательных отношений; − развивать у обучающихся познаватель-
ную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; − 
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
сокое качество образования формы, методы обучения и воспита-
ния; −учитывать особенности психофизического развития обуча-
ющихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные усло-
вия, необходимые для получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необ-
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ходимости с медицинскими организациями; −исключать дей-
ствия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуществен-
ных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросо-
вестному исполнению трудовых обязанностей; −проявлять кор-
ректность и внимательность к обучающимся, их родителям (за-
конным представителям) и коллегам; −проявлять терпимость и 
уважение к обычаям и традициям народов России и других госу-
дарств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и концессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию обуча-
ющихся; − воздерживаться от поведения, которое могло бы вы-
звать сомнение в добросовестном исполнении педагогическим 
работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликт-
ных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или ав-
торитету организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

2.3. Педагогический работник – образец профессиона-
лизма, безупречной репутации. 

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать 
меры по недопущению коррупционно опасного поведения педа-
гогических работников, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости. 2.5. 
При выполнении трудовых обязанностей педагогический работ-
ник не допускает любого вида высказываний и действий дис-
криминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 
национальности, языка, гражданства, социального, имуще-
ственного или семейного положения, политических или религи-
озных предпочтений; грубости, проявлений пренебрежитель-
ного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обвинений; угроз, оскорби-
тельных выражений или реплик, действий, препятствующих 
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нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение. 

2.6. Педагогический работник проявляет корректность, вы-
держку, такт и внимательность в обращении с участниками об-
разовательных отношений, уважает их честь и достоинство, до-
ступен для общения, открыт и доброжелателен. 

2.7. Педагогический работник соблюдает культуру речи, 
не допускает использование в присутствии всех участников об-
разовательных отношений грубости, оскорбительных выраже-
ний или реплик. 

2.8. Внешний вид педагогического работника при выпол-
нении им трудовых обязанностей должен способствовать ува-
жительному отношению к педагогическим работникам и орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность, со-
ответствовать общепринятому деловому стилю, который отли-
чают официальность, сдержанность, аккуратность. 

3. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
3.1. Нарушение педагогическим работником положений 

настоящего Кодекса рассматривается на заседаниях коллегиаль-
ных органов управления, предусмотренных уставом образова-
тельной организации и (или) комиссиях по урегулированию 
споров, между участниками образовательных отношений. 
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Приложение 4. 
 

 

 

Федеральный государственный  
образовательный стандарт начального  

общего образования 
 
С изменениями и дополнениями 
I. Общие положения 
1. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования (далее – Стандарт) пред-
ставляет собой совокупность требований, обязательных при ре-
ализации основной образовательной программы начального об-
щего образования*(1). 

Стандарт включает в себя требования: 
к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 
к структуре основной образовательной программы началь-

ного общего образования, в том числе требования к соотноше-
нию частей основной образовательной программы и их объему, 
а также к соотношению обязательной части основной образова-
тельной программы и части, формируемой участниками образо-
вательных отношений; 

к условиям реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям. 
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Требования к результатам, структуре и условиям освоения 
основной образовательной программы начального общего обра-
зования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся при получении начального общего образования, 
самоценность начального общего образования как фундамента 
всего последующего образования. 

2. В целях обеспечения реализации права на образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при-
меняется настоящий Стандарт с учетом специальных требова-
ний и (или) федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и (или) федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями). 

3. Стандарт является основой объективной оценки соот-
ветствия установленным требованиям образовательной дея-
тельности и подготовки обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, 
независимо от формы получения образования и формы обуче-
ния*(2). 

4. Начальное общее образование может быть получено: 
в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (в очной, очно-заочной или заочной форме); 
вне организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в форме семейного образования. 
Допускается сочетание различных форм получения обра-

зования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования состав-
ляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_2222
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можностями здоровья при обучении по адаптированным основ-
ным образовательным программам начального общего образо-
вания, независимо от применяемых образовательных техноло-
гий, увеличивается не более чем на два года. 

В образовательной организации, реализующей интегриро-
ванные образовательные программы в области искусств, при ре-
ализации образовательной программы начального общего обра-
зования обеспечиваются условия для приобретения обучающи-
мися знаний, умений и навыков в области выбранного вида ис-
кусств, опыта творческой деятельности и осуществления подго-
товки обучающихся к получению профессионального образова-
ния в области искусств. 

5. Стандарт разработан с учетом региональных, нацио-
нальных и этнокультурных особенностей народов Российской 
Федерации. 

6. Стандарт направлен на обеспечение: 
равных возможностей получения качественного началь-

ного общего образования; 
духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся при получении начального общего образования, станов-
ление их гражданской идентичности как основы развития граж-
данского общества; 

преемственности основных образовательных программ до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего, профессионального образования; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языко-
вого наследия многонационального народа Российской Федера-
ции, права на изучение родного языка, возможности получения 
начального общего образования на родном языке, овладения ду-
ховными ценностями и культурой многонационального народа 
России; 
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единства образовательного пространства Российской Фе-
дерации; 

демократизации образования и всей образовательной дея-
тельности, в том числе через развитие форм государственно-об-
щественного управления, расширение возможностей для реали-
зации права выбора педагогическими работниками методик 
обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 
воспитанников, использования различных форм образователь-
ной деятельности обучающихся, развития культуры образова-
тельной среды организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

формирования критериальной оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы началь-
ного общего образования, деятельности педагогических работни-
ков, организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, функционирования системы образования в целом; 

условий для эффективной реализации и освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы начального об-
щего образования, в том числе обеспечение условий для инди-
видуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

7. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-
бованиям информационного общества, инновационной эконо-
мики, задачам построения демократического гражданского об-
щества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессиональ-
ного состава российского общества; 
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переход к стратегии социального проектирования и кон-
струирования в системе образования на основе разработки со-
держания и технологий образования, определяющих пути и спо-
собы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообра-
зующий компонент Стандарта, где развитие личности обучаю-
щегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования; 

признание решающей роли содержания образования, спо-
собов организации образовательной деятельности и взаимодей-
ствия участников образовательных отношений в достижении 
целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и фи-
зиологических особенностей обучающихся, роли и значения ви-
дов деятельности и форм общения для определения целей обра-
зования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального 
общего, основного и среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуаль-
ных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обес-
печивающих рост творческого потенциала, познавательных мо-
тивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования, что и создает основу для самостоятельного 
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успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 

8. В соответствии со Стандартом при получении началь-
ного общего образования осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоз-
зрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к ор-
ганизации своей деятельности – умение принимать, сохранять 
цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодей-
ствовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-
щихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 
нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучаю-
щихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных харак-
теристик выпускника ("портрет выпускника начальной 
школы"): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; 
владеющий основами умения учиться, способный к орга-

низации собственной деятельности; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собесед-

ника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
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II. Требования к результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования 

9. Стандарт устанавливает требования к результатам обу-
чающихся, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обу-
чающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обуча-
ющихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформирован-
ность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающи-
мися универсальные учебные действия (познавательные, регу-
лятивные 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 дан-
ной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему ос-
новополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира. 

10. Личностные результаты освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования должны 
отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентич-
ности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-
торию России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонациональ-
ного российского общества; становление гуманистических и де-
мократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентирован-
ного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в дина-
мично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-
ностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-
вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый об-
раз жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

11. Метапредметные результаты освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования 
должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и по-
искового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/не-
успеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств пред-
ставления информации для создания моделей изучаемых объек-
тов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств ин-
формационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справоч-
ных источниках и открытом учебном информационном про-
странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологи-
ями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-
мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-
онной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различ-
ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осо-
знанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, ана-
лиза, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-
знакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готов-
ность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-
гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; уме-
ние договариваться о распределении функций и ролей в сов-
местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по-
средством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и осо-
бенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; формирование начального уровня культуры пользо-
вания словарями в системе универсальных учебных действий. 

12. Предметные результаты освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих в 
себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
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12.1. Русский язык и литературное чтение 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство че-
ловеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межна-
ционального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правиль-
ной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 
русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, за-
дачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-
ковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми едини-
цами и умение использовать знания для решения познаватель-
ных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и ми-

ровой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систическом 
чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спе-
цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-
вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образова-
ния уровня читательской компетентности, общего речевого раз-
вития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразова-
ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую лите-
ратуру; пользоваться справочными источниками для понимания 
и получения дополнительной информации. 

12.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа, формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного простран-
ства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного за-
паса, развитие у обучающихся культуры владения родным язы-
ком в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра-
вилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о род-
ном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий род-
ного языка, формирование позитивного отношения к правиль-
ной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентиро-
ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, форми-
рование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми едини-
цами и умение использовать знания для решения познаватель-
ных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого спо-
соба познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных цен-
ностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для лич-
ного развития; формирование представлений о мире, нацио-
нальной истории и культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирова-
ние потребности в систическом чтении на родном языке как 
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной само-
идентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-
нимать и оценивать содержание и специфику различных тек-
стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-
ственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образова-
ния уровня читательской компетентности, общего речевого раз-
вития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразова-
ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать ин-
тересующую литературу; пользоваться справочными источни-
ками для понимания и получения дополнительной информации. 

12.3. Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-
стического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантно-
сти к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

12.4. Матика и информатика: 
1) использование начальных матических знаний для опи-

сания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле-
ний, а также оценки их количественных и пространственных от-
ношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и матической речи, 
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ-
ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения матиче-
ских знаний для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями, решать тексто-
вые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схе-
мами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компь-
ютерной грамотности. 

12.5. Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, вос-
питание чувства гордости за национальные свершения, откры-
тия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил нрав-
ственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-
вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и об-
щества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, клас-
сификация и др., с получением информации из семейных архи-
вов, от окружающих людей, в открытом информационном про-
странстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире. 

12.6. Основы религиозных культур и светской этики*(10): 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_100111
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2) знакомство с основными нормами светской и религиоз-
ной морали, понимание их значения в выстраивании конструк-
тивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о свет-
ской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, исто-
рии и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государ-
ственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести; воспитание нравственности, основан-
ной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
12.7. Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в 
том числе на материале художественной культуры родного 
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности; потребности в художественном творчестве и в обще-
нии с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в вос-
приятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-
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вании), а также в специфических формах художественной дея-
тельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-
деозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного края, разви-
тие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-
ству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отноше-
ние к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании теат-
рализованных и музыкально-пластических композиций, испол-
нении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

12.8. Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созида-

тельном и нравственном значении труда в жизни человека и об-
щества; о мире профессий и важности правильного выбора про-
фессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материаль-
ной культуре как продукте предметно-преобразующей деятель-
ности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, художе-
ственно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 



98 
 
 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах созда-
ния предметной и информационной среды и умений применять 
их для выполнения учебно-познавательных и проектных худо-
жественно-конструкторских задач. 

12.9. Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значе-

нии физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитив-
ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуаль-
ное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здо-
ровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегаю-
щую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоро-
вительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических нагру-
зок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), по-
казателей развития основных физических качеств (силы, быст-
роты, выносливости, координации, гибкости), в том числе под-
готовка к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

13. При итоговой оценке качества освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования в 
рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 
отдельных учебных предметов должна учитываться готовность 
к решению учебно-практических и учебно-познавательных за-
дач на основе: 
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системы знаний и представлений о природе, обществе, че-
ловеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-по-
знавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 
системы знаний об основах здорового и безопасного об-

раза жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образова-
ния осуществляется организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы начального общего образо-
вания должно быть достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолже-
ния образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составля-
ющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, от-
ражающие динамику их индивидуальных образовательных до-
стижений, продвижение в достижении планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень 
освоения обучающимися основных формируемых способов 
действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 
для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования проводится организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
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направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования использу-
ются для принятия решения о переводе обучающихся для полу-
чения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучаю-
щихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образо-
вания, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результа-

тов учебной деятельности обучающихся может осуществляться 
в ходе различных мониторинговых исследований. 

  
III. Требования к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования 
14. Основная образовательная программа начального об-

щего образования определяет содержание и организацию обра-
зовательной деятельности при получении начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-
альное развитие обучающихся, создание основы для самостоя-
тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-
ние здоровья обучающихся. 
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15. Основная образовательная программа начального об-
щего образования содержит обязательную часть и часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы 
начального общего образования составляет 80%, а часть, фор-
мируемая участниками образовательных отношений, – 20% от 
общего объема основной образовательной программы началь-
ного общего образования. 

16. Основная образовательная программа начального об-
щего образования реализуется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего 
образования должна содержать три раздела: целевой, содержа-
тельный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, за-
дачи и планируемые результаты реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего обра-
зования; 

систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание 
начального общего образования и включает следующие про-
граммы, ориентированные на достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов: 
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программу формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся при получении начального общего обра-
зования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и кур-
сов внеурочной деятельности; 

рабочую программу воспитания; 
программу формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки органи-

зации образовательной деятельности, а также механизмы реали-
зации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования; 
план внеурочной деятельности, календарный учебный гра-

фик, календарный план воспитательной работы; 
систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
Учебный план начального общего образования и план вне-

урочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам начального общего образования, 
разрабатывает основную образовательную программу началь-
ного общего образования в соответствии со Стандартом и с уче-
том примерной основной образовательной программы началь-
ного общего образования. 

17. Разработанная организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность основная образовательная программа 
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начального общего образования должна обеспечивать достиже-
ние обучающимися результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования в соответ-
ствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Образовательные программы начального общего образо-
вания реализуются организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации. 

В период каникул используются возможности организа-
ций отдыха детей и их оздоровления, тических лагерных смен, 
летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и организаций дополни-
тельного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обу-
чающихся в образовательной программе начального общего об-
разования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 
18. Организация образовательной деятельности по основ-

ной образовательной программе начального общего образова-
ния может быть основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучаю-
щихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

19. Требования к разделам основной образовательной про-
граммы начального общего образования: 

19.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
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1) цели реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, конкретизированные в соот-
ветствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы началь-
ного общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной обра-
зовательной программы начального общего образования и со-
става участников образовательных отношений конкретной ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) общую характеристику основной образовательной про-
граммы начального общего образования; 

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
19.2. Планируемые результаты освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, об-

разовательной деятельностью и системой оценки результатов 
освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования; 

2) являться основой для разработки основной образова-
тельной программы начального общего образования организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) являться содержательной и критериальной основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов, рабочей про-
граммы воспитания и учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего обра-
зования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего об-
разования должны адекватно отражать требования Стандарта, пе-
редавать специфику образовательной деятельности (в частности, 
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специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соот-
ветствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы начального общего образова-
ния должны уточнять и конкретизировать общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с 
позиций организации их достижения в образовательной дея-
тельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка ре-
зультатов деятельности системы образования, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, педагогиче-
ских работников должна учитывать планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

19.3. Учебный план начального общего образования (да-
лее – учебный план) определяет перечень, трудоемкость, по-
следовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обуча-
ющихся. 

Основная образовательная программа начального общего 
образования может включать как один, так и несколько учебных 
планов. 

Формы организации образовательной деятельности, чере-
дование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализа-
ции основной образовательной программы начального общего 
образования определяет организация, осуществляющая образо-
вательную деятельность. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение гос-
ударственного языка Российской Федерации, возможность препо-
давания и изучения государственных языков республик Россий-
ской Федерации и родного языка из числа языков народов Россий-
ской Федерации, а также устанавливают количество занятий, от-
водимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реа-
лизации содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 2 3 

1 Русский язык 
и литератур-
ное чтение 

Формирование первоначальных представле-
ний о русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творче-
ской деятельности. 

2 Родной язык 
и литератур-
ное чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представле-
ний о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. Разви-
тие диалогической и монологической устной 
и письменной речи на родном языке, комму-
никативных умений, нравственных и эстети-
ческих чувств, способностей к творческой де-
ятельности на родном языке. 

3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстни-
ков в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художествен-
ной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

  форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творче-
ской деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие матической речи, логического и ал-
горитмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности 

5 Общество-
знание и есте-
ствознание 
(Окружаю-
щий мир) 

Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, це-
лостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование мо-
дели безопасного поведения в условиях по-
вседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование пси-
хологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного вза-
имодействия в социуме 

6 Основы рели-
гиозных 
культур и 
светской 
этики 

Воспитание способности к духовному разви-
тию, нравственному самосовершенствова-
нию. Формирование первоначальных пред-
ставлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 
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Окончание таблицы 

1 2 3 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-об-
разному, эмоционально-ценностному воспри-
ятию произведений изобразительного и музы-
кального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему 
миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналити-
ческой деятельности для практического реше-
ния прикладных задач с использованием зна-
ний, полученных при изучении других учеб-
ных предметов, формирование первоначаль-
ного опыта практической преобразовательной 
деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармонич-
ному физическому, нравственному и социаль-
ному развитию, успешному обучению, фор-
мирование первоначальных умений саморегу-
ляции средствами физической культуры. Фор-
мирование установки на сохранение и укреп-
ление здоровья, навыков здорового и безопас-
ного образа жизни. 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обу-

чающихся часть учебного плана, формируемая участниками об-
разовательных отношений, предусматривает: 
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учебные занятия для углубленного изучения отдельных 
обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего ода-
ренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей) индивидуальные учеб-
ные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопро-
вождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

19.4. Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении начального общего об-
разования должна содержать: 

описание ценностных ориентиров содержания образова-
ния при получении начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных универсальных учебных действий обу-
чающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

описание преемственности программы формирования уни-
версальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования 
должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 
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19.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать до-
стижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, кур-
сов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на 
основе требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования с учетом 
программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны 
содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводи-
мых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 
3) тическое планирование. 
19.6. Рабочая программа воспитания должна быть направ-

лена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-
нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение результатов освоения обу-
чающимися образовательной программы начального общего 
образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную 
структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

https://base.garant.ru/55171359/#block_1004
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цель и задачи воспитания обучающихся; 
виды, формы и содержание совместной деятельности педа-

гогических работников, обучающихся и социальных партнеров 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной ра-
боты в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, сов-
местно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать 
приобщение обучающихся к российским традиционным духов-
ным ценностям, включая культурные ценности своей этниче-
ской группы, правилам и нормам поведения в российском об-
ществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календар-
ного плана воспитательной работы имеют право принимать уча-
стие советы обучающихся, советы родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, представи-
тельные органы обучающихся (при их наличии). 

19.7. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 
и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному 
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятель-
ности и общения; 
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формирование познавательного интереса и бережного от-
ношения к природе; 

формирование установок на использование здорового пи-
тания; 

использование оптимальных двигательных режимов для 
детей с учетом их возрастных, психологических и иных особен-
ностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-
ционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табако-
курение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодей-
ствующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обра-
щаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенно-
стями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-
сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-
пользования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной куль-
туры: умений организовывать успешную учебную работу, со-
здавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуаль-
ных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружаю-
щей среде и простейших умений поведения в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здо-
рового и безопасного образа жизни должна содержать: 
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1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 
формирование основ экологической культуры, сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся при получении начального общего образова-
ния, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, 
обеспечению безопасности и формированию экологической 
культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, запросы 
участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и 
формы занятий с обучающимися по формированию экологиче-
ски целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровитель-
ной работе, профилактике употребления психоактивных ве-
ществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся. 

19.8. Программа коррекционной работы должна быть 
направлена на обеспечение коррекции недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и оказание помощи детям этой категории 
в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования. 
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Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недо-
статками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психо-
лого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-
ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья основной образовательной программы 
начального общего образования и их интеграции в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечиваю-
щих удовлетворение особых образовательных потребностей де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию 
в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность и освоение ими основной образовательной программы 
начального общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях образовательной деятельности, включающего 
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, монито-
ринг динамики развития детей, их успешности в освоении ос-
новной образовательной программы начального общего образо-
вания, корректировку коррекционных мероприятий; 
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описание специальных условий обучения и воспитания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе без-
барьерной среды их жизнедеятельности, использование адапти-
рованных образовательных программ начального общего обра-
зования и методов обучения и воспитания, специальных учеб-
ников, учебных пособий и дидактических материалов, техниче-
ских средств обучения коллективного и индивидуального поль-
зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-
вающего детям необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации кор-
рекционных мероприятий учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, медицинских работников организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других 
институтов общества, который должен обеспечиваться в един-
стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
19.9. Сис оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной де-
ятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения системы 
оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на ду-
ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, до-
стижение планируемых результатов освоения содержания учеб-
ных предметов начального общего образования и формирова-
ние универсальных учебных действий; 
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3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 
освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования, позволяющий вести оценку предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов начального общего 
образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся 
(итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образова-
тельную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных до-
стижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования должны 
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно до-
полняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие ра-
боты, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) 
и иное). 

19.10. План внеурочной деятельности является организа-
ционным механизмом реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индиви-
дуальных особенностей и потребностей обучающихся через ор-
ганизацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-
теллектуальное, общекультурное) в таких формах как художе-
ственные, культурологические, филологические, хоровые сту-
дии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и сек-
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ции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объеди-
нения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследо-
вания, общественно полезные практики и другие формы на доб-
ровольной основе в соответствии с выбором участников образо-
вательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального об-
щего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с уче-
том интересов обучающихся и возможностей организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне-
урочной деятельности. 

19.10.1. Календарный учебный график должен определять 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций. 
19.11. Сис условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта (далее – сис условий) разрабатывается 
на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечи-
вает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Сис условий должна учитывать особенности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также его 
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взаимодействие с социальными партнерами (как внутри си-
стемы образования, так и в рамках межведомственного взаимо-
действия). 

Сис условий должна содержать: 
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педа-

гогических, финансовых, материально-технических, а также 
учебно-методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся усло-
виях в соответствии с приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необ-
ходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 
 
IV. Требования к условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 
20. Требования к условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования представ-
ляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-
териально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов начального общего обра-
зования. 

21. Интегративным результатом реализации указанных 
требований должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его до-
ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 
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их родителей (законных представителей) и всего общества, ду-
ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психо-
логического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогиче-
ским работникам. 

22. В целях обеспечения реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, для 
участников образовательных отношений должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-
ственно-полезной деятельности, в том числе социальной прак-
тики, используя возможности организаций дополнительного об-
разования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуаль-
ных и творческих соревнований, научно-технического творче-
ства и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представи-
телей), педагогических работников и общественности в разра-
ботке основной образовательной программы начального об-
щего образования, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на ре-
ализацию части основной образовательной программы, форми-
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руемой участниками образовательных отношений, в соответ-
ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и с учетом особенностей субъ-
екта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современ-
ных образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преоб-
разования внешкольной социальной среды (населенного 
пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной про-
граммы начального общего образования, а также методик и тех-
нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-
стемы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом особенностей субъекта Рос-
сийской Федерации; 

эффективного управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, а также современных ме-
ханизмов финансирования. 

23. Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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непрерывность профессионального развития педагогиче-
ских работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, реализующая программы начального общего образования, 
должна быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, реализующей ос-
новную образовательную программу начального общего обра-
зования, для каждой занимаемой должности должен отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по основным образовательным программам начального общего 
образования, должна обеспечиваться освоением работниками 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
дополнительных профессиональных программ по профилю пе-
дагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования должны быть созданы условия для 
комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения посто-
янной методической поддержки, получения оперативных кон-
сультаций по вопросам реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, использования ин-
новационного опыта других организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, проведения комплексных монито-
ринговых исследований результатов образовательной деятель-
ности и эффективности инноваций. 

https://base.garant.ru/57746200/
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24. Финансовые условия реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования должны: 

обеспечивать организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность возможность исполнения требований 
Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной 
образовательной программы начального общего образования и 
части, формируемой участниками образовательных отношений 
вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования и достижения планируемых результатов, а 
также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", норма-
тивные затраты на оказание государственной или муниципаль-
ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 
и направленности (профилю) образовательных программ с уче-
том форм обучения, сетевой формы реализации образователь-
ных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-
смотренных названным Федеральным законом особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся)*(6). 

https://base.garant.ru/70291362/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_10813
https://base.garant.ru/70291362/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_10813
https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_6666
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25. Материально-технические условия реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образова-
ния должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установлен-
ных Стандартом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательной деятель-

ности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гар-
деробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного ра-
бочего места, учительской, комнаты психологической раз-
грузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения*(8). 

Материально-техническая база реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования 
должна соответствовать действующим санитарным и противо-
пожарным нормам, нормам охраны труда работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, предъяв-
ляемым к: 

участку (территории) организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность (площадь, инсоляция, освещение, раз-

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_8888
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мещение, необходимый набор зон для обеспечения образователь-
ной и хозяйственной деятельности организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность и их оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (высота и архитектура здания, необходимый 
набор и размещение помещений для осуществления образова-
тельной деятельности при получении начального общего обра-
зования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учеб-
ных кабинетах организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, струк-
тура которых должна обеспечивать возможность для организа-
ции урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих 
зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиа-
теки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хра-
нения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность 
организации качественного горячего питания, в том числе горя-
чих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 
изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 
техническим творчеством, естественнонаучными исследовани-
ями, иностранными языками; 

актовому залу; 
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию; 
помещениям для медицинского персонала; 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвен-

тарю; 
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расходным материалам и канцелярским принадлежностям 
(бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма 
(в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологи-
ческой обработки и конструирования, химические реактивы, 
носители цифровой информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 
и привлеченных в установленном порядке дополнительных фи-
нансовых средств должны обеспечивать оснащение образова-
тельной деятельности при получении начального общего обра-
зования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательной деятельности должно обеспечивать возмож-
ность: 

создания и использования информации (в том числе запись 
и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, ви-
деосопровождением и графическим сопровождением, общение 
в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск ин-
формации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования, вещественных и вирту-
ально-наглядных моделей и коллекций основных матических и 
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электрон-
ного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), опре-
деление местонахождения, наглядного представления и анализа 
данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведе-
ний искусства; 
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обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с 
цифровым управлением и обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных про-
изведений с применением традиционных инструментов и циф-
ровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнова-
ниях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-
сий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной 
среде организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представле-
ний; 

организации отдыха и питания. 
25.1. В образовательной организации, реализующей инте-

грированные образовательные программы в области искусств, 
при реализации образовательной программы начального об-
щего образования материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность проведения индивидуальных и груп-
повых занятий, в том числе практических, по выбранным видам 
искусства. 

При этом материально-техническое обеспечение образова-
тельной деятельности по выбранным видам искусства должно 
включать: 

концертный зал; 
помещения для репетиций; 
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помещения для содержания, обслуживания и ремонта му-
зыкальных инструментов; 

аудитории для индивидуальных и групповых занятий (от 2 
до 20 человек); 

хоровые классы; 
классы, оборудованные специальными станками; 
специальные аудитории, оборудованные персональными 

компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим про-
граммным обеспечением; 

аудио и видео фонды звукозаписывающей и звукопроизво-
дящей аппаратуры; 

музыкальные инструменты (фортепиано, орган, ком-
плекты оркестровых струнных инструментов, оркестровых ду-
ховых и ударных инструментов, инструментов народного ор-
кестра, а также пульты и другие музыкальные инструменты). 

26. Информационно-образовательная среда организации, 
осуществляющей образовательную деятельность должна вклю-
чать в себя совокупность технологических средств (компью-
теры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы инфор-
мационного взаимодействия, компетентность участников обра-
зовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб под-
держки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность должна обеспечи-
вать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 
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размещение и сохранение материалов образовательной де-
ятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, ис-
пользуемых участниками образовательных отношений инфор-
мационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результа-
тов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных от-
ношений, в том числе дистанционное посредством сети Интер-
нет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательной деятельности для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных от-
ношений к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность с органами, осуществляющими управле-
ние в сфере образования, и с другими организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной 
среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работ-
ников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-
ние информационной образовательной среды должно соответ-
ствовать законодательству Российской Федерации*(9). 

27. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования направлено на обеспечение широкого, по-
стоянного и устойчивого доступа для всех участников образо-
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129 
 
 

вательных отношений к любой информации, связанной с реали-
зацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образо-
вательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной де-
ятельности с учетом достижения целей и планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной дея-
тельности с учетом достижения целей и планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, должна быть обеспечена учебниками, учебно-методиче-
ской литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы начального общего обра-
зования на определенных учредителем организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, языках обучения и вос-
питания. Норма обеспеченности образовательной деятельности 
учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 
форме, достаточного для освоения программы учебного пред-
мета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана основной об-
разовательной программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 
форме или учебного пособия, достаточного для освоения про-
граммы учебного предмета на каждого обучающегося по каж-
дому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений, учебного плана ос-
новной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, должно также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре-
гиональных базах данных ЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, должна быть укомплектована печатными об-
разовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 
учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литера-
туры. Фонд дополнительной литературы должен включать дет-
скую художественную и научно-популярную литературу, спра-
вочно-библиографические и периодические издания, сопровож-
дающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования. 

28. Психолого-педагогические условия реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образова-
ния должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образо-
вательной деятельности, обеспечивающих реализацию основ-
ных образовательных программ дошкольного образования и 
начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической ком-
петентности педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся; 
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вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений (со-
хранение и укрепление психологического здоровья обучаю-
щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мони-
торинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 
и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического со-
провождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 
уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопро-
вождения участников образовательных отношений (профилак-
тика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

*(4) Данная программа разрабатывается при организации 
обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

*(10) По выбору родителей (законных представителей) 
изучаются основы православной культуры, основы иудейской 
культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы свет-
ской этики. 
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